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ПРЕдИСЛО13ИЕ 

В последние годы пристальное·внимание геологов привлекают 
зоны чрезвЫчайно сложного строения, в состав которых входят офи
олитоБЬiе. ассоЦиации. Такие зоны детально изучены в Альпийском и 
Тихоокеанс:Ком пояс·ах, где офиолиты параллелизуются с обраЗоваRи
ями' океанской коры. Структурная позицм и природа гипербазитов в 
палеозойских областях мозаичного строения пока менее ясна. 

Чарекая зона, расnоложенная в осев.ой части ОбЪ-Зайсанекой 
складчатой системы, изучается уже более по.лувека. ИнтерпретациИ 
её структуры много'Щоленны и противо�чивы. Некоторые геологи 
считают её сравнительно просто построенным антик.тmальным подня
тием, другие - сложной системой тектонических покровов. 

С.Ю.Беляев, автор преДJЩГаемой вниманию читателей моногра
фИи, провёл детальные исследования узловых учас.тков Чарекой зоны 
и пришел к выводу о�оком распространении в её пределах текто
нических покровов, меланжа, алистостромовых толщ. Всё это гово
рит о ведущей роли тангенЦиального сжатИя в формировании струк
туры зоны. В монографии приводятся многочисленные факты, вплоть 
до зарисовок и описаний отдельных- обнажений, с целью доказатель
ства справедливости вывода. 

Иногда эти факты вступают в противоречие с авторской интер
претацией. Совмещение в узкой полосе чрезвычайно разнородных фа
ций. указывает на большую ширiЩУ и сЛожное строение бассейна на 
этапе седиментации. С .Ю.Беляев настаивает на его троговом харак
тере и фактически ограничивает размерами "корневой зоны" покро
вов. Вероятно, более правильны интерпретации некоторых других 
геологов /Ковалёв, Корякин, I975; Добрецов и др., I978; Ротарат 
и др., I982/, сопоставляющих обс:rановки палеозойского осадко-
накопления в этой области с океанскими. 

ДумаЮ ,  что читатель с� оценит достоверность интерпретаций. 
Главное же за.к.mОчается в том, что С.Ю.БелЯ:ев дал детальное опи
сание Чарекой зоны.- одного из интереснейтих объектов палеозоид 
Центральной Азии. Поэтому можно надеяться, что ЮШI'а · представит 
интерес д.1!Я геологов,.работакщих в районах сложной покровно-на
двиговей структуры и э_анимакщихся общими проблемами тектоники. 

Ч.Б.Борукаев 
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ВВF.ЛЕНИЕ 

В последние годы обострился интерес геологов к зонам, по-
добНШд центральной части Иртшп-3а.йсанской складчатой системы. 
Здесь широко развиты iю:кровные и. чешуйчатые стрУЕтурЫ , Ftаблюда
ются отдельные фрагменты разреза офислитовой ассоциации. По су
ществупцим представлениям , разобщенные фрагменты офислитовой ас
социации могут являться реликтами океанической коры , занявшими 
современное положение в процессе тектонического окучивания /Uей
вё , 1969; Пейве и .цр., 1971; КНшшер , '1971 , 1973 и .цр./. Индика
торами подобных структур служат олистаетромы и серпентинитовый 
меланж , которые ТЩО!tе широко распросТранены в оnисl:lВаемом регио
не ./Поллнский� 1978; Ротараm , ГредюiiiКо и .цр., 1974; Полянекий и 
.цр., 1979/. Чарекая зона входит в состав герцинид , раэде.ляпци:х: 1 
каледонские сооружения Казахстана и Алтае-Саянской складчатой 
области . 

В свете перечислеННЪIХ обстоятельств изучение современной 
структуры ЧареКой зоны (въrделение форма.дiiЙ , группирование их в 
структурные элементы и определение взаимоотношений структурных 
элементов межд.V собой) , установление истории. её формирования , а 
TaiO!te установление nоложения в структуре олистоотрем и серnенти- • 
кИтового меланжа , несомненно , . имеет важное значение /Хаин, 1977/. 
Некоторые формации , распространенные в центральной части Иртшп
Зайсанской складчатой системы , перспективнн на рудные. полезные 
ископаемые: терриrенная , кремнистал и. кремнисто-карбонатная - на 
марганец, ультрабаэитовал - на хромиты. Поэто.!.\V работа, Посвя
щенная :вылснению по.пожения формаций в современной структуре , 
имеет·и бо.пьmое практическое значение . 

Изучением состава то;пц , слаrапцих Чарскую зону , вЪIЛВЛением 
их стратиrрафичесRой последовательности; оnисанием складчатых и 
разрllВНЫХ нарушений зан:и:мался ряд исследователей.  Но , несмотря 
на большое ко.пичество работ , посвлщенннх центральной части Ир
тшп-Зайсанской складчатой системы , многие вопросы остаются дис-
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Jtrссионн:ы:ми:. К их чи:с.лу, в частности, О"I:носятся особеtпюсти 
структурного положения и взаимоотношения друг с другом разновоз
растных комплексов пород; объединение формаций в структурные 
элементы; многоэтапная история: развития �региона. 

Целью автора являлось изучение геологического строения Ча� 
ской зоны, её соотношений с вмещающими образованиями и выяснение 
истории формирования современной структуры централЬной части Ир
тнш-3айсанской складЧатой системы. 

Это достигалось путем последовательного решения следующих 
задач: 

I. Геологическое картирование узловых участков структуры 
Чарекой зоны на основе формацианнога аналИза. 

2. Переход к элементарнщл структурным единицам - покровам и 
чешуям на основе анализа состава и внутреннего строения формаций. 

3 .  Группирование покровов и чещуй в крупные структурные 
элементы (нижний аллохтон, межпекровный алистостромовый комnлекс, 
верХний аллохтон) . 

4. Вшrснение состава и структурного положения в Чарекой зо
не олдстостром и серпентинитового меланжа. 

5. Выяснение положения Чарекой зоны в структуJJе Урало-Мон
гольского сКЛадЧатого пояса. 

6. Разработка схемы стадийности формирования современной 
структуры Чарекой зонн, наиболее полно объя:сНЯIСЩей особенности 
её строения. 

Специфичность строения центральной части Иртнш-3айсанской 
сКЛадЧатой системы требовала существенного повышения детальности 
исследований. Так как почти nолностью отсутствуют стратиграфи� 
ческие границы между тоJJЩами разной литьлогии и·возраста, при 
полевых исследованиях особое внимание. обращалось на картирование 
зон интенсивных дислокаций, n.овншенного динамометаморфизма, ка
таклаза, .:rектонического ·бре:кч:Ирования: Обы:Чно именно такие зоны 
маркируют тектонические границы, разде.л.ЯI<IЦие формации. Тщательно 
-изучались особеннос�и состава тоJJЩ, мощность nолос тектонитов 
вдоль сместителей тектонических нарушений, nоложение сместителей 
в nространстве, nоведение слоистости в обоих крыльях разломов. 

Элементарной единицей для картирования была выбрана -� о р
м а ц и я. Использовать существующие свиты оказалось невозмож
ным. Свиты, выделявшився предыдущими исследователями, не просле-

5 



жива.лис.ь на площади, часто пересеRаЛИсь. В состав свит при всех 
вариантах стратиграфического расчленения отложе� центраЛьной 
части Иртыш-3айсанской скл�атой системы включались фрагменты 
разрезов различных по составу и возрасту толщ, совмещенных позд
нее тектонически. Фактически под сви.тами подразумевались круiДШе 
геологические тела определенного состава и структуры, т.е. фор
мации. Именно поэтому некоторые исследователи, например м·�В.hW
ратов и В.И.СлавИн /1953/ называли свиты не по географическому 
признаду, а по вещественному. 

В предлагаемой работе Главным для выделяемых формаций яв
ляется вещественный признак. Этот пРизн?К отражен и в названии 
q;ормаций. 

Многие из использованных_в работе терминов являются обще
принятыми, понимание автором другИх терминов подробно излагается 
в соответствующих разделах р-аботЫ. Однако некоторые из них целе
сообразно объяснить, для того чтобы в дальнейшем не возникало 
разночтений и неясностей. 

ТектоническИй покров /Иностранцев, 1914/ - структурные пе
рекрытия, развитые на громадных расстояниях и покрывапцие десят
ки и даже сотни квадРатных километров. Подобные оПределения дают 
С.В.Руженцев /1971/ и Г.Д.Ажгирей /1977/, который разлИчает два 
тиnа шарьяжей, � ·тектонических покровов. Первый тиn образуется 
при движеmm или разрыве ЩJЫЛЬев лежащих складок. Второй - воз
никает·при ме�слоевом скольжении или при выкалывании и пологом 
деремещении пластин, не согласующихся с формами складок. В Чар
с�ой зоне наблюдаются тектонические покровы второго типа.Во мно
гих случаях они почти нацело уничтожены эрозией, сохранились ос
танцы тектонического покрова /Иностранцев, 1914/. В тектоничес
ком-покрове выделяе�ся корневал зона /Иностранцев, 1914/ - зона, 
из которой он был выжат. По М.П.Биллингсу /1949/, зона корней 
покрова � обнажения покрова вблизи места его вЬзникновения. 
В процессе движения тектонические покровы расщепляютел на ряд 
частных Л�оисеев, 1939/. 

Окна тектонического покрова /Иностранцев, 1914/ - участки 
его размыва. По �.С.Буртману /1973/--- окно, полуокно эрозионное 
-отверстия в тектонической пластине, в которых видны тектони
ческие пласт� или. автохтон. Окно - замкнутое отверстие, полу
окно - не замкнутое. Обычно окна имеют вторичное происхождение, 
но могут быть и первичными. 
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Покровпая структура - особая форv�а складча'Рой структуры, в 
которой ПадвШ'и пршmмают вид тектоiiИЧеского покрова. Опа пред
ставляет собой пеправиЛьную тектоцичесцую переслаиваемость раз
личных складчатых комплексов, ограiiИЧенннх.сверху и-сцизу по
верХностями падвШ'ов /Тетяев, 1934/. 

МежпокровlfЬIЙ,олистостромовый комплекс - толща алистостромо
вых образоваций, отло�шаяся из материала разрушающейся фрон
тальной части верхнего пакета тектонических покровов и залегаю
щая с разМЬIВом на ниЖнем пакете-(IIИЖНем аллохтоне) . Его появле
цие означает ·начало нового этапа покровообразования . 

Автор признателен всем, кто содействовал.написанию этой 
работы, преЖде всего чл.-корр. АН СССР К . В . Боголепову и д-р rе
ол .-мин.наук Ч .Б.Борукаеву, окаЗЬIВавшим постоянное внимапие ра
.боте, сотрудникам ИГИГ СО АН СССР А.К.Башарину, Н.А:.Берзину, 
О . А . Вотаху, П . П . I\уэпецову, Б . М. Чикаву, с которыми неоднократно 
обсуЖдались спорнЫе вопросы, а -также М . Б.Лимоновой и М.А, Чиковой, 
прИIIЯВШИМ участие в оформлении КIIИГИ. 
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Гл а в а  1 

О. ПРЕдСТАВЛЕНИН О СТРОЕНИИ ЧАRЖОЙ ЮНЫ 

Систематическое и целенаправленное изучение геологии цент
ральной части Иртыш-Зайсанокой складчатой системы nроводител уже 
с начала века. Эа•этот период накоплен громадный ф8ктический ма
териал, а. в настоящее время наблюдается интенсификация работ в 
этом регионе. 

Исследования в ·интересующем нас тектоническом асnекте nро
водилисЪ no трем наnравлениям. 

Одна групnа исследователей считает, что центральная часть 
Иртшп-3айсанской области имеет сраВнИтельно nростое антиклинор
ное строение. 3цесъ н�людаетсл чередование антиклинальных и 
синклинальных складок, существенно нарушенных вертикальными . раз
ломами. В фор.mровании ·структуры решаххцая роль nринадлежит вер
тикальНЪIМ тектоническим движениям. 

Первыми работами, nосвюцеННЪIМИ геологии интересующего нас 
региона, являютел оnисания Калбинекой или Калба-Нарымской зон 
В.А.Обручевъtм /1912/, Н.Н.Падуровым /1926/ и др. Этими исследо
вателями бЫЛо вЪIЛснено, что в геологическом сrроении региона 
участвуют образования девонского и каменноугольного возраста. 
ПреоблаДающим стилем тектоники считалось чередование антиклинор
ннх и синк.линорннх структур и вертИкальных разломов. В этом ярко 
выражена точка зрения В.А.Обручева о сбросовом nро�схождении Ал
тая и Кал6ы. 

Более nодробно Геологическое строение центральной части Ир
тыm-3айсанской системы изучалось в 50-х года. 

По М.В.Муратову и В.И.Славину /1953/, центра.Jtъная часть Ир
тыm-3айс�ской системы nредставляет собой антиклинорий.(Чарский), 
в ядре которого обнажены наиболее древние в этом регионе отложе
ния (силурийские и девонские). Хотя контактЫ стратиграфических 
подразделений.этими исследователями не наблюдалисъ, ими nринята 
нор:.�алъная стратиграфическая nоследовательность толщ в разрезе. 
Рассмотрим их вэгJЩЦЬI nодробнее. 

Позднеси.лурийскш.ш считаютел аргил.литъt, известняки и из-
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вестЕсвые конгломераты. Авторы относят к силуру и серицит-:хлори-
. товые сланцы с эпидотом. 

М.В.Муратов и В.И:Славин /I953/ отмечаю�. что девонские от
ложения Калбы сосредоточены nочти исклЮчительно в Чареком анти
клИнории, трудны для изучения и устансменил их стратиграфичес
кой nоследовательности в связи с разрозненностью их выходов на 
nоверхность и с тем, что основание девона не вскрыто эрозией. 

Литологически образования девона Чарекого антиклинария 
чрезвы:чайно разнообразны. В их составе nреобЛадают туфегенные 
nороды, ЯШМЬI, кремнистые алевролиты с nрослоями кремней. ЭфW
зивные отложения !rредставлены базальтовыми nGJХl)иритами, сiiИJШта
ми, диабазами и tg>емнями. Известняки образуют обычно отдельные 
массивы . 

В се�ерном крыле Чарекого антиклинария разрез nодразделён 
на nять свит: кремнисто-иэвестндковую с базальннми конгломерата
ми. туфеnесчаников и эф:IJузивов, кремнисто-тnмовую, nесчано-ар
гилriитовую, известняково-кремнистую. В центральной части Калбы 
(северо-восточное.крыло Чарекого антиклинория) выделялось четыре 
свиты, nримернJ ·соответствующие no составу вышеуказанным (отсут
ствует лишь nесчано-арrиллитовая свита). 

Раинекаменноугольные образования Калбы nреимущественно тер
риrенные в северо-восточно� крыле Чарекого антиклинария и более 
разнообразны no составу в его юге-заnадном крыле. 

Средне- и nозднекаменноугольные nороды (гравелиты, конгло
мераты и вулканиты трахиандезитового состава) несогласно nере
крывают нижележащие и залегают субгоризонтально. Они не входят 
в структуру Чарекой зоны) поэтому в дальнейшем мы ограничимся 
рассмотрением более древних образований. 

Антиклинарий сложно nостроен, nостеnенно nогружается на се
вере-заnад и юга-восток. Крылья падают очень круто: северное 
nод углом� 70°, а южное - вертИкально или nоДвернуто. Строение 
ядра антиклинария авторами не выяснено, так как на значительном 
nротяжении оно nepeRJ>ЫTO четвертичными 0тложениями р. Чар. Крылья 
антиклинария осложнены гофрировкой, nричем указывается, что 
стиль складчатости в девонских и каменноугольных толщах разный. 

По�ее другие исследователи вносили коррективы в nредстав
леНИЯ о стро�нии Чарекой структуры и совершенствовали стратигра
фическУЮ схему, считая строение зоны в целом антиклинорннм. 
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Ц.А.Севрюгин./1959/ выделял зону как внут�ннюю геоанти-
клиналь второго рода в пределах И:рыm-3айсанской интрагеосинкли
нали. Согласно его мнению, интервал возраста обна.жа�С�Цихся эдесь 
образований - от силура до карбона. Контакты стратиграфических 
подразделений Н.А.Gеврюi'ИНЫМ не описывались. Отмечался пестрый 
состав девонских' отложений. 

М.Г.ХисЭмутдинов /1963/ полагал; что центральная часть Ир
тыш-За.йсанской складчатой системы ( 3ападно-Калбинская зона) 
внутренняя зона унаследованного проги6а йэвестняковоrо типа. Для 
нее характерно накопление.в геосинклинальный период известняков 
и вулканогенно-терригенных пород'. Среди магматических образова
ний выделялись только ультраосновные. Границами 3ападно-Калбин
ской зоны .являютсЯ глубинные разломы (они трактуются как границы 
структурно-формационных зон).· 

В.В.Давиденко и др. /1963/ в основном раЗрабатывали вопросы 
стратиграфии Чарекой зоны. Хотя описаний контактов стратиграфи
ческих подразделений не дано, авторьi сделали вывод "об отсутст
вии значительных перерывов в с�о-девонс:Кий период раз:Витщr" 
(с.30). 

В.П.Нехорошев /1958,1966/ указывал, что Чарекая зона пред� 
ставляет собой Горст, имеющий в основе антиклинорную структуру. 
Он подчеркивал, что в. пределах Рудного Алтая аналогов силурий
ских и девонских отложений Чарекой зоны не имеется. 

Большое значеиие имеет схема_стратиграфической последова
тельности пород Чарекой зоны, ·разработанная Е.А.Флеровым в 1963 
году и описанная А.Л.Матвеевской /Матвеевская, 1969/. Его схема 
(рис.1) принималась впоследствии большим числом исследователей, 
вносивших в нее небольшие уточнения. 

·Наиболее древними в региьне (протерозойскими) отложениями 

считались метаморфические образования (амфиболиты, кварциты, пор
фиритоиды, сланцы и т.д.), образующие небольшИе изолированные 
выходы на поверхность. Протеразойский возраст приписывался им 
из-за высокой степени мет�орфизма. Необходимо заметить, что Да
виденко и др. /1963/, И.К'.СиндИн /Матвеевска.я, 1969/ считают 
эти породы бол�е молодыми, приуроченными к зоне динамометаморфиз
ма. 

На протеразойских породах несогласно залегает силурийская 
арасанекая свита, представленная кремнистыми сланцами, алевроли-
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тами. Известняки, маломощные внизу,· вверх по разрезу становя�ся 
более массивными. Отмечено, что силурийские образования обычно 
сжаты в линейные, нередко иэоклин�ные складки, оси которых вы
тянуты согласно с общим простиранИем структуры. 

Девонские отложения широко расnространены в Чареком анти
клинории. Е.А.ФлерЬв выделяет эдесь пять девонских свит (см. 
рис.I). . ( 1-2 ОртабулакСiшя свита D1 ) - конгломераты, кремнистые 
сланцы, яmмы, маломощные известняки. Взаимоотношения 'l'OJJIЦ с под
стилающими силурийскими образованиями неясны. И.I\.Синдин (Мат
веевская, 1969) включает в состав этой свиты базальтовые и анде
зитевые порфириты. 1 . Андреевская свита (D2 ) - кремнистые и яшмевидные сланцы, 
-маломощные горизонты известняков, выше по разрезу появляются 
массивные рифовые известняки. Соотношения этой тоЛIЦи с подстила
IОщими неизвестны. 2 - • 

Беркутинекая (чарская) свита (D2 ). Е.А.'i?леров укаэывал,что 
её ТОЛIЦИ залегают на подстилающих с угловым несогласием. . Свита 
сложена кремнистыми и яшмовидными сланцами, рифагенными иэвес�
няками, песчаниками-, алевролитами. В верхней части свиты пр:исут- _ 
ствуют базальтовые nорфириты. И.К.Синдин /Матвеевская. 1969/ 
вклюЧает в состав этой свиты эффуэивно-кремНистую тоЛIЦу - диаба
зовые порфириты и туфы. 

Айдарлинская свита (D� ). А.Л.Матвеевская /1969/ считает, 
что свита залегает на чарекой несогласно, хотя контакты с nод
стилающими о.тложениями неизвестны. Представлена рифовыми извест
няками с подчиненными кремнистыми сланцами. Общая мощность сви
ты - около 800 м. 

Урумбаевская свита (D� ). Соотношения урумбаевских тoJJIЦ с 
подстилающими и перекрывающими тектонические. Свита представлена 
кремнистыми сланцами, песчаниками, грубослоистыми известняками. 

Таким образом, состав девонских отложений Чарекой зоны 
очень разнообразен. Е.А.Флеров не включает в их состав эффуэивы, 
которые считает более молодыми. Другие исследователи полагают, 
что вулканиты (базальтовые, диабазовые, андезитавые порфириты) 
являются компонентами различных свит девона. А�Л.Матвеевская 
/1969/ включает эффуэивы в состав франского яруса, считая, что 
для остальных ярусов девонского времени вулканическая деятель
ность была нехарактерной. 
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Рис.I. Схема соnоставления стратш-рафических ко
лонок для центральной части Иртнш-�санской сИе-

.теМЬ!. 
I - конгломераты и гравелиты, 2 - nесчаники, 3 -
алевролиты и аргиллиты, 4 - иэвестНЯRИ, 5 - эфф,у-
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зивы (среднего и основного состава) , 6 - терри
геюше разности, 7 -· :кремнистые сланцы и алевро
щrты, 8 - метаморфизованные породы;- границы: 9 · -
фациальннх замещений, IO - согласная, II - не
согласная, I2 - теRтоничесRая (хараRтер перехода 

нелсен).  
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НижнекаМенноугольнне отложенИя Чарекого антиклинория: пред
ставлены тремя свитами: аркалыкской, кокпектинской и даубайской. 

Аркалцкская свита (c1v2_3 ) : отличаете� непостоянством 
разреза при преобладании. осадочных пород. qдесь присутствуют из
вестняки, глинИст�е и кремнистые сланцн, п·ес'Чаники, андезитовне 
nорфиритн. Свита несогласно залегает на подстилающих образ9вани
ях. 

Кокпектинская свита (c1n) представлена терриrеНной · толщей, 
здесь чередуЮтся песчаники,· алевролиты, гравелиты, конгломераты. 

Самой молодой является даvбайская свита ( с2_3), сложенная 
:вулканитами андезитобазальто:вого состава. 

Синтезировала и обобщила в тектоническом плане результаты 
_исс·ледо:ваний этого периода А .Л. Матвеевекая /1969/, :вложив :в это 
обобщение свои материалы. В-качестве стратиrраФич�ской основ� 
она приняла схему Е.А.Флеро:ва. 

А.Л.Мат:вее:в9кая считает Чарекое поднятие частью геоан�икли
нали, ограничи:вакхцей на северо-западе Калбинекий прогиб. Терри

. ториально. оно совпадает с Чареким антиклинорием, располаrающимся 
между Чареким и АКжальским /Се:врюгин; 1959/ или Чареким и Арк�
JШКским /Нехороше:в, 1966/ г.лубщцшми разломами. АнтиклинарИй 
протягивается на 150 км, при ширине 26-25 км. Чарекий антиклияа
рий относится к ряду структур, расположеННЪIХ в пределах · геосин
клинальной системы и "сформировался на "обломках" каледонского 
или более древнего фуццамента, который :выступает :в Пределах са-
мих структур" /Мат:вее:вская, 1969, -c.I79/. 

· 
ПоследующИе исследования: не :внесли сущес;:венннх изменений :в 

изложеннн� представления: о :внутреннем строеНии и соотношениях с 
соседними структурами центральной части Иртыш-Зайсанокой склад
чатой системы, уточнив лишь некоторые детали. 

Например, М.Г. Хисамутдино:в и др. /1972, с.214/ отметили,что 
геосинклинальннй проrиб, существовавший на месте современной 
Чарекой структуры, "образовался путем :взламывания: срединного 
массива, разделявшего Казахстанскую и Алтае-Саянскую складчатую 
области". Выделяя формации, НеСКОЛЬКО ИНЪiе (ЧИСТО формально) , чем 
у других исследо:в�телей, авторы отметили� что хотя на современ
ном эрозионном срезе они обнажаются только :в пределах Чарекого 
антиклинория:, однако, по геофизическим данным, распространеНЪ! 
ГG:раздо шире \.ПО крайней мере, :в пределах всей Калбинекой зоны): 
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.Большое значение для разработки стратиграфической схемы 
имели работы геолог.ов Восточно-Казахстанскогь геологического уп
равления: Г . Ф. Гор6унова, П . М.Комарова, В .П .Кадача , Д . Я.Кудрявце
_ва; И .А:Ротараша,  О.В. Навозова, В . Ф. Чуrунова, А . :Д.Каrарманова, 
Е. Г. Моисеева и дРУГИХ. Результатом их работ явилось . уточнение 
возраста отдельных комплексо.в пород . • Наиболее дробно были рас
членеНЬI девонские и каменноугольНЬiе ТОJПЦИ. УточнялсЯ и петрогр�
фический состав образований (интрузивных и эqфузИВНЬiх, на оса
дочНЬiе обращалось меньше вниманиЯ) . Этими исследователями. пред
_ложено несколько вариантов стратиграфических схем , наиболее важ
НЬiе из которЫх показаНЬI на рис. I .  

Другая группа исследователей полагает , что на территории 
Чарекой зОНЬI стратиграфическая-последовательность залегания толщ 
значительно наууmена. Широко распространеНы тектоническИе покро
вы. Стр,уктура сформировалась в результате горизонтальных текто
нических дВижений. 

Это направление тектонических исследований структуры Чар
екой зоны определилось в работе Н.А. Елисеева /I936/. Он обнару
жил, что междудев онскими и ультраосновНЬIМИ образовани.ями часто 
наблюдаются тектоНИЧеские контакты , т . е .  девонскИе отложения на
двинуты на интенсивно рассланцованНЬiе серпентиниты . 3а время 
герцинекого (варисци:йского) этапq тектогенеза обстановка сжатия 
возобновлялась неоднократно, возникла целая система разрывов , ко
торые и привели к созданию покровной структуры в Калбе . Н.А . Ели
сеев отметил, что , воэможн<;:>, некоторые ультраосновНЬiе массивы 
также находятся в аллохтоннем залегании . 

Н.А . Елисеев. выделил на территории Калбы , по крайней мере , 
два тектонических покрова, представленных силурийскими и девон
скими образованиями . К со�ению, nозднее эти во многом правиль
ные взгJЩЦЪI были наДолго забыты. 

После Н.А . Елисеева о значительном участии в формировании 
струхтуры Иртыш-Зайсанокой складчато� системы Г()ризонтальных 
движений упоминали Н.Е.rаЛдин /1957/ и Н.А .Севрюгин /1959/ , ука
зывавшие , что с трухтура образована надвиганием Чингиза на Кал6у.  
Позднее В .П . Нехорошев /I966/ рассматр�ал в качестве одной из 
причин формированиЯ структуры Калбы " .. � надвигание Сибирской 
платформы на прилегающие к ней складчатые области" ( с. IОЗ) . Он 
отметил, что вне�ение ультраосновных интрузий произошло не в 
ранний, а в более поздние · этапы развития геосинклинали. 
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Однако в явном виде иде� пекровного _строения центр�ной 
части Иртыш-Зайсанокой складчатой системы возро.ЩtЛась в конце 
70-х годов. Очень много для её развития сделали И.А.Ротараш, 
Н.А.Клепиков и Е.А.ГредюlШ\о /1980/; А.А.Ковалев и Ю.В.Карякин 
/1975/; Н.В.Полянский и др. /1979/; П.В.Ермолов и др. /1981/ и 
другие. 

А.А.Ковалев � Ю.В.Карякин /197р/ пРедприняли попытку пред
ставить развитие Иртыш-38йсанской складчатой системы с позиций 
новой гЛобальной тектоники. При этом они учитывают, что цент
ральная часть. системы сложена в основ�ом комплексами отложений, 
сходными с .япwю-спилит-диабазоJзыми породами, на всем протяжении 
вмещающими многоЧисленные тела ультраосновных образований. 

Авторы считают, что горизонтальное сжатие, которомУ подвер
галась Зайсанекая складчатая система в результате взаимного пе
ремещения Сибирской и Казахстанской плит, и �етс.я основной 
причиной формирования её современной CTIJYRтypЫ. 

Среди формаций, обнаженнi:Dс в Чарекой зоне , они выделяют 
кремнисто-спилит-диабазовую, терригенно-известнлковую, граувак
ковую, флишоидную, флипюидную с туqфитами, андезитебазальтовую 
("островную") , андезитебазальтовую терриrеЩ:!УЮ, известнЯково- · 

кремнисто-базальтовую, Так как в пределах Зайсанекой складчатой 
области близко друг к другу рас�олагаютс.я формации, которые в 
современных бассейнах осадкенакопления разобщены, то А.А.Ковалев 
и Ю.В.Карякин /1975/ делают вывоД о том, что " ... Зайсанекая 
складчатая система представляет собой сложную тектоничесRУЮ 
смесь различных областей.осадконакоплени.я, первоначально распо
лагавшихс.я на значительном удалении .цруг от друга, а впоследст
вии тектонически совмещенных между собой" (с.81). 

Тела ультраосновных образований (по данным М.Г.Хена /1968/, 
около 20) на глубине соединяются � в виде единого массиВа погру
жаютс.я на юго-запад под углами 80-85°. Авторы делают вывод о 
том, что гипербазиты Чарекого антиклинария представляют собой 
продукт_выжиМани.я древней океаНической коры в срединно-океани
ческом хребте, которое происходило в холодном, но пластичном 
состоянии. Находя в .строении Зайсанекой складчатой области: мно
гие черты сходства с современными океанИческими бассейнами, ав
торы предлагают модель её развития. 

Разделенные океаническим пространством, Казахстанский и Си-
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бирсЩ континенты, с причленешюй к нefi\V Алтае-Саянской склад
чатой областью, находились на значительном удалении. в кшще коб
ленцкого века началось бурное поглощение �тосферы у окраины Си
бирского континента. В живетеком веке залОЖИ.Jiась новая зона пог
лощения --У окраины Казахстанской плиты. 

Логлощение литосферы сопровождалось андезитовым вулканизмом 
(островодужные комплексы пород) . В подводных условиях изливались 
лавы андезитобазальтового ,  базальтового и андезитового состава. 
В тыловой части островной дУГИ ,  в окраинном море , накапливалась 
ф7rишоидная формация. В живетекое время на границе ·Рудного Алтая 
и Калбы также сформировалась зона поглощения. На территории Кал
ба-Нарымекай зоны в' это время располагался глубоковоДный желоб 
( формировались граувакковне отложения) . Центральная часть океа
нического бассейна - 3аnадно-Кал6инская зона - в течение всего 
нижнего и среднего девона была местом излияния лав 
состава ( �о-спилит-диабазовая формация) и внедрения 
ультраосновного состава. 

основного 
интрузий 

Стадия сжатия , выразившаяся в сокращении океанического бас
сейна,  началась с позднего девона. Образуется еще одна зона пог
лощения литосферы - в Жарма-Саурской зоне. Оqадочные и ву.лкано
генные nороды сминаются в складки, формируются мелаижевые и над
вигавые зоны , образуются nояса выдавливания океанической коры 
( один из них - Чарекий nояс) • 

В модели А.А. Ковалева и Ю.В.Карякина /1975/ на протяжении 
герцинекого этаnа тектогенеза зона поглощения литосферЫ ( субдук
ции) и, соответственно , разные элементы океа.юГtеского дна ( ос
тровная дуга, глубоководная впадшiа·, окраинное море и т.д. ) мно
гоRратно мигрируют по Иртнm-3айсан6кой геос:инк.тШали. В изложен
ной модели недостаточно учитывается роль , которую играют в сов
ременной структуре центральной части Иртыш-Зайсанокой складчатой 
системы тектонические покровы. . 

Большое значение для развития представлений о Чарекой зоне 
как зоне покровнаго строения имеют работы И.А.Ротараша и 
Е.А. I'редюшко /1974/. Их взгJIЯДЪI :мы рассмотрим подробнее. 

Отмечая , что имеются различные мнения о возрасте ультраба
зитов , они высказывают свою точку зрения , опираясь на новую 
стратиграфическую схемУ ДЛЯ девонских отложений региона /Дави
денко и др • •. 1963; Севрюгин и др. , 1965/. Описывая общее строе-
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ние массивов ультраосновных nород, авторы nоказали, что в серпен
тинптах часто встречаются разнообразнне по форме и размерам 
включения метаморфических и осадочннх nород •. Расnределенн они 
хаотически, не редко образуют бесnорядоЧН!:lе нагромождения и скоn
ления. На кон'):'акте с включениями серnентiШИТ!:l nеретерты; тонко
листоваты или nревращенн в nоропrкообразную массу. ТреЩИН!:l в глы
бах обычно заnолненн · nодооной массой. Такие соотношения и созда
ют лоЖНое впечатление о актиВном контакте гиnероазитов 6 вмещаю
щими отложениями. Кроме того, нередко встречаются nлотнне мас
сивнне серпентинитовне шары, затертые· в серцентинитовую же мас
су. Они наnоМIШают шаровне лавы. 

Однако IШТенсивная раздробленность, обломочное строение, 
пе.ретертость·и·nлойчатость цемента, nоявление вторичных структур. 
течения в нем, наличие чужеродннх глыб, указ!:lВаеr на то," чт.о эти 
породы подверглись сильН!:lМ nроцессам 6рекчирования и вполНе от
вечают понятию меланжа. Обнаружение в районе п.Перятинка страти
графическог9 контакта серnентинитовнх цо составу конгломератов с 
франекими отложениями дает основание с-читать кору . В!:lВетривания 
по серnентинитам докамеюiоугольной. Подобнне 

.
. контактн .встречают

ел и в других-местах. ПриведеНН!:lе материалы позволяют утверж
дать; что в эйфельские отложеНИя обломки серпентинитов поступали 
из податилающего массива, т.е. транспортировка их практически 
отсутствовала. 

На основании изложенного материала авторы nриходят к следу� 
ЮЩИМ В!:lВОдам. 

I .  "Время тектонического становления улЬтраосновНнх образо
ваний колеолетел в широком интервале: от среднего палеезол до 
верхнего

' 
карбона" /Ротараш, I'редюшко, I974 , с. 79/. О взаимоотно

шёНилх улътраосновннх образований с отложениями силура и раннего 
девона известно очень мало, однако можно утверждать, что контак
ты между ними тектонические. 

2. Изучение взаимоотношений обломков и цемента показ!:lВает. 
что в дев?нские отложения серпентинитн попадают уже в виде пере
мятых 6рекчированннх обломков. Это свиде.те.лъствует о том, что их 
внедрение nроизошло задолго до де.вона. :Следовате.льно, магмати
ческое станоВление rипербазитов следует отнести к досреднепа
леозойскому э·тапу развития зонн. В верхние этажи палеозойских от
ложений се.рrtентИНИты бЫJ!И выжаты более поздними тектоническими 
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движЕщиями. Выжимание ПJЮИСходило неодно:кр;3-тно , причем наиболее 
интенсивное пр:иурочено R :карбону, R заверпаи:хцеrq эта.цv геосШI
клиналъного развития. 

3. "Выходы пород Чаре�о-ГорностаевсRого nояса nредст�т 
собой огромную теRтоническую пластину очень сложного чешуйчатого 
строения, а ЧареКий антиклинорий - зону- серпентинитового мелан
жа" /Ротараш, I'peдюii!Ro, 1974, с .  79/. Намон пластины - 40-50° на 
северо-востоR. 

Позднее И.А. Ротараm и дР. /ГеоJiогичесRая • • •  , 1979/ указы
вали, Что в сре днем и наЧале nозднего nа.л�озоя серnентинитовый 
меланж находился в постоянном движении, образуя подводное nодня
тие , на гребне Rоторого происходило рифоо6ра?ование . Затем риqн 
дробились и в виде отторженriев попадали в меланж. Отмечено, что 
в Чарекой зоне нет нормальной стратиграфической последователь
ности jiOpoд. 

В своей последней работе И . А . Ротараm и дР· /1982/ утверж
дают, что Чарекая зона - это тектоничесКий покров , который дис
лоцирован совместно с вмещающиМи отложениями. Внутреннее - его 
строение очень сложное . ПородЫ, слагающие глыбы в меланже, не
редRо образуют и самостоятельные оста.IЩЬI тектонических по:кро
вов . В целом Чарекий покров залегает внутри граува:кко-флишоидных 
образований серпуховского Rp1ca раннего карбона, nодстилается, 
а местами и расслаивается олистостромовыми'то.лщами. :Щесь же за
мечено, что приуроченность к ЧарсRой зоне серnентинитового ме
ланжа и олистаетром свидетельствует о надвигсвой nервичной при
роде ограничивающих разЛомов, крутое же . современное nоложение 
они приобрели в процессе последующей складчатости. 

В качестве палеотектонической модели формирования стрУJtтурЫ 
!Ого-Западного Алтая: авторы nред.лагают систецу крутопадаи:хцих и 
сложно построенных тектонических пластин, надвинутых дРуг - на 
дРуга в юго-западном направлении. В виде обломков в меланже и 
олистолитов в Чарекой пластине встречаются образования Иртышской 
зоны. В позднем девоне на территории Калба-Нарымекай зоны распо
лагалея глубоководный желоб, в котором отлагались алистостромо
вые образования. С запада к ней прилегал океанический бассейн, 
реликты оке .анической :коры которого в настоящее время сохр;ши.лись 
в Чареком мел�е в виде отдельных.ост�ев . В соответствии с 
пРед.лаг.аемой реконструкцией аспидная формация рассматривается 
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как палесаналог первого океанического слоя. Хотя нижняя страти
графическая граница этого слоя неизвестна, однтrо протрузии сер
пентинитового меланжа, вRЛЮчающие только породы офислитовой ас
социации, свидетельствуют о формировании отложений на океаничес
кой коре . 

в восточном направлении тонкотерригенные осадки сменяются 
олистостромами , содержащими обломки, глыбы и 6тторженцы как оке 
анического разреза, так и пород , распространенных в Иртышской 
зоне ( зеленые сланцы, плагиограниты , порфиритоиды) , а также раз
новозрастные известняки , известковистые песчаники и конгломера
ты. Вероятно, эти осадки находились ТаЕЖе в пределах Иртышской 
зоны ,  где в настоящее время полностью размыты . 

Таким образом, "олистостромовый комплекс нака.п.imвался у 
подножья крутого уступа террасы , чей_приподнятый край был сложен 
метаморфическими породами , которые перекрывались мелководной 
терригенно-карбонатной толщей среднего девона" /Ротараш и др., 
1982, ё. 54-55/. Далее авторы отмечают ,  что поверхностным выраже
нием зоны Беньофа в Юго-3аладном Алтае служил Калба-Нарымский 
глубоководный желоб . В процессе развития позднедевонской зоны 
Беньофа динамосланцы выводились по надвигам и взбросам в область 
подводной эрозии и попадали в виде олистолитов в осадки желоба. 
Сюда же с другой'стороны втиснуты тектонические отторженцы океа
нической литосферы . Корневой зоной для формирования тектоничес
ких покровов Чарекой зоны служила Иртышская. С огласно предложен
ной модели, горизонтальные перемещения комплексов должны дости
гать сотен километров . 

В 1975 году в Алтайском отделе ИГН КазСС Р было начатq комп
лексное изучение Чарекого офислитового пояса. Основное внимание 
при этом уделялось петраХИМИИ образований, обнажающихся в этом 
регионе ( особенно ультраосновных}, были выделены структурные 
единицъ1, а также предложена модель фQрмирования современной 
структуры пояса. 

В целом структура рассматривается как "синфОрма, основание 
которой сложено автохтонннми·комплексами , перекрытыми сложными 
по строению аллахтоннымИ образованиями и неоавтохтоном" /Полян
ский и др. , I9791 с�67/. 

Возрастной интервал отложений, слагающих nекровную струк� 
туру ,  к�леблется от среднеГо ордовика до среднего карбона ( см.  
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рис .1 ) .  Характерно , что многИе страти:гра.фические подразделения, 
выделенные по фауне ,  имеют с подстилапцими и пе:рекрнвающими от
ложениями тектонические контакты , илИ характер контакта неясен. 
Из крупных пачек (мощность до. 2000 м) можно уnомянуть лишь силу
рийскую ( от лландовери до JIY,n;Jioвa ) , однако и она с вмещающими 
породами имеет текто�еские контакты. 

Строение аллохтона определяется наличием четырех покровных 
структур. Собранные в процессе ·исследований материалы свидетель
ствуют об офиолитовом фундаменте, на котором заложилась структу
ра. Причем выделяется два типа фундамента, из которЬIХ первый 
"может быть реликтом древне�о мафического фундамента или лате
ральным аналогом Ф.f.ацамента второго типа" /Полянский и др. ,1979, 
с .75/. Калий-ар�оновые опред�ения свидетелЬствуют в пользу до
кембрийского возраста фУндамента ·1 типа /.Добрецов, Пономарева, 
1969/. Формирование образованИй П типа; ·скорее всего, связано с 
раинепалеозойской историей бассейна. Определить первоначальные 
границы существовавшего на территории Зайсанской·складчатой сис
темы бассейна с корой океанического типа, не nредставляется 
возможным . ·Блоки в меланже, представленные гнейсами·и метаморфи
ческими породами, авторы предположительно связываю т с Курчум
Кальджирским выступом или Иртышской зоной смятия /Гаврилова, 
1959· Хорева, 1965/. 

Заложение Зайсанекой геосинклинали Н.В .Полянский и др./I979/ 
относят к раннемУ палеозою, в отличие от большинства предыдущих 
исследователей /Ковалев, Карякин,  1975; 3оненшайн и др. , 1976/. 

В истории форМирования современной структуры Чарекого офио
литового пояса Н.В .Полянским и др.  /1979/ выделяются следующие 
этапы: 

1 .  0I(еаническая стадия . Формир овался .яшмо-:епилит-диабазовый, 
а в окраинных частях бассейна - кремнисто-лейкабазальтовый коМII
лекс, в переходной и шельфовой областях отлаr?ЛИсь карбонатные и 
терриrенно-кар6онатные осадки . 

2 .  Зарождение и развитие островной дуги. Формируется анде
зитабазальтовая ассоциация.  Установить положение островной дуги 
в настоящее время не nредставляется возможным . 

3. Развитие интенсивной складчатости , меланжирование , фор
мирование т�ктонических покровов . Начало - не позднее визе, так 
как в визейских отложениях наблюдаются олистолиты серпентинитов . 
Наибольшей интенсивности эти явления достигали в намюре . 
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4. Завершающий (или континентальный) этал . ФиксируетсЯ" по 
началу формирования субщелочного.трахиандеЗитового комплекса в 
субаэраJ!ЬШ:lХ условшос . Широкое развитие складчатости и разрывной 
тектоники. 

В модели формирОвания современной структуры Чарекой _ зоны, 
пред.�юженной Н .В;ПОJШНским и др. /1979/, не отмечено крутое за
легание-многих формаций, раэдеJIЯI!JЦИХ Их зон разломов и · текстур 
внутри формаЦИй . Называя: фундамент; на котором формировался Чар
екий офислитовый пояс, океаническим, они в то же время не фикси� 
ру-ют на.л:ичи.я г.лубокопрониках:щих зон,. св.яэываххцих уль.траосновные 
образования с ниЖними ·слоями_ земной коры, а ·может быть, и ман-
тии. 

Л .П . 3онешпайн, М .И .Куэьмин, В�М .Моралев /I976/ указывают, 
что в настоящее время размеры Иртыш-Зайсанокой складчатой систе
мы сокращены не менее чё� на треть, а если учесть более поздние 
сдвиговне смещения, то размеры бассейна могут оказаться . значи
тельно больше, а сам он (с.85 ) " • • •  сместясь на север� соедиНИт
ся с Западно-Сибирским бассейном", 

· Существует ещё одна _точка зрения по пово;nу современной 
струхтурн Чарекой зоны. и последовательности её формирования. Э ту  
точку зрения защищают и развивают Е .И.Паталаха и другие, считаю
щие Чарсl\УЮ зону шовной' или .корневой. 

Е .И.Паталаха и В .А .БелнЙ /I981/ полагают, что нельзя ста-
вить знак равенства между классическими офисли тами·и каэахстан
скими образованиями офислит9вого типа, так·как эдесь наблЮдаются 
ассоЦиации компонентов офислитов со значительными объемами тер
ригеНШ:lХ накоплетЦi . В связи с тем, что в п9следнее время все 
чаще стали говорить об -�ох тонности -офислитов либо офислитопо
добных комплексов Казахстеша /Беспалов, 1980/, авторы решили 
пРоверить эти·утверждения·путем оцеНКи детЭльних материалов пос
ледних лет .  

Отношение длины к ширине офислитовЫх зон составляет около 
10 (длина достигает несколько сотен километров) .  Для всех офио
литовwt зон Казахстана наблюдается следующая: картина: ф:>рмации, 
сопровОждающие ' офислиты, повторяются в разрезе и выражены до
вольно хорошо,' они прониэаны секущими телами гиnербаэитов· . Сами 
гипер6азиты почти·нацело превращены в т�ктониты и располагаются 
в ЩJУтопада!ОО!ИХ разломах, .явл.я.ясь (с.44 ) "как составным, так и 
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транзитным элементом по отношению к офiолитовым зонам. Настора
живает ·не то.лъко обилие террШ'енной соста:в.пя:rщей , огромная мощ
ность офислитовой ассоциации, но , кроме тог о ,  наличие smных и 
прИтом несднократных перерывов в стратпрафическом разрезе с Пе� 
ремывом нижеле:жа!Ц}Ц то.шц и обломками ·их в базальных :rsонrломера
тах перекрывапцих свит" . 

Несмотря: на очень сло,жннй деформацио!UШЙ стиль офиОJIИтов 
К азахстаНа (в том -числе и Чарекой зоны) , намечаеТся одна есобен
ность :_ везде доминируют субвертикальные залегания шарьЯЖН!lХ 
плоскостей , полосчатости , линейности, поверхносте� контактов 
(и стратпрафических , и тектонических ) .  Е .И .Пата.паха: и В .А .Бе ... 
.mй /1981/ говорят , что все "это соотВетствует общему субверТи
кальномУ стИлю тектонИки К азахстана"

. 
( с .47 ) .  Для офиолитовых зон 

характерны малогранитные либо вообще безгРанитные пр оетранства -. . . . 
отсутGтвие гранитоцдных nлутанов и продуктов кислого корового 
вулканизма /Пата.irаха, Лукиенк о ,  1980/. · 

Авторы отмечают недос�аточную изученностЬ офиолитовЫх зон 
Казахс!ана, неяснасть строени.я их г.лубинных частей , а также 
"беспомощность" геофизики в решении этих. задач. Они ПИIПУт " 
офиолиты Казахстана рассматриваются в целом как реликты . рЭздви
говых , рифтогенных , ·· ограничеiШог о  спрединrа структур с полным 
либо почти полным разрывом сrtлоmности континентальной коры ,близ- _ 
кdй к океанической , позже преобразоваiШой • • •  в современную кон
тинентальную кору. Одним словом - это корневые зоны, а не алло
х тон" /Паталаха, Бе.mй ,  1981 , c .50-5I/.-

Из всего вышесказаiШого Е .И.Паталаха.и В .А .Белый /198.0/ де
Лаi?Т следующие выводы. _ 1. Офиолитовые зоны - крутопадающие структуры , возникшце 
на месте зон ограниченного рифтинrа или спрединrа. 

2. Время
-
закрытия зон спрединrа - рубеж 'офиолитового и 

постофиолито�ого этапов . 
3.-Процесс закрнти.я зон спрединrа - смена стадий местного 

массовоГ о  шарьировани.я сначала в субгоризонтальной плоскости с 
последующим разворотом шарьированннх пакетов . 

4. Образо�е метаморфических. пород высоких давлений про
изошло в ·з�чите.лъную стадию закрытия зон спрединrа. 

5. Вследствие механических свойств _серпентинита и несдно-
кратных :этапов "дожимания" , в современной· струнтуре офиолитQвые 
зоны приобрели антиклинорный характер. 
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Кроме исследователей, взгляды которых были изложеНЪ! выше-, в 
изучении геологичесr<ого строения Иртыш-Зайсанокой сRЛадчатой 
системы и выяснении её nоложения в обрамляющих стру.кт.урах вид
ную роль сыграли: С.М.Бандалетщз /1969/, В.Н.-lJюбеЦЮIЙ /1965/, 
Е.М.Нестеров /1979/, А.Е.Шлыгин /1971/ многие другие. 

Итаr<, Б настоящее время существует три точки зрения на 
строение центрелЬной части Иртыш-Зайсанокой сКладчатой системы. 

1 .  Регион-имеет антиклинорное строение, значительно нару-. r 
шенное вертИRаJхьНш.m разломами. Стратиграфичес:кая nоследователь-
ность толщ не нарушена. 

2. В районе : широко развиты nокровНЪiе струr<т.уры; нормальная 
стратиграфичесr<ая nоследовательность отложений нарушена. 

3 .  ЦентралЬНая часть Иртыш-Зайсанокой системы nредставляет 
собой корневую ИЛи шовную зону. 

Длл того чтобы выяснить, каКая из этих точек зрения верна, 
нужно решить ·следуrщие наиболее аr<туальНЪiе nроблемы: 

I .  Детализировать внутреннее строение Чарекой зоНЪ!. 
2 .  Оnисать общий стиль тектоНИRИ, присуЩИй зоне, выяснить 

её соотношения с обрамляющими стрУJ'т.урами. 
3.  Выяснить последовательность_ формирования её современной 

струr<т.уры. 
4 .  Поnытаться найти корни тектонических покровов. 
Именно эти воnросы решаются в работе. 
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Г л а в а П 

СТРАТИГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК ЧАRЖОЙ ЗJ:НЫ 

В кратком стратиграфическом очерке мы укажем возраст толщ , 
обнажающихся в Чарекой зоне с учетом имеющихся в настоящее время 
палеонтологических и геологических данных. Описыв?-емая ниже 
стратиграфическая схема несколько огрублена по сравнению с дан
ными П . В .Ермолова и др .  /I981/. Это связано с невозможностью 
пользоваться при картировании зачастую очень мелкими единицами, 
выделенньrми , вероятнq , на отделышх разрезах. 

Например , остается неясннм, какие разрезы имели в виду ав
торы /Ермолов и др . , 1981/, помещая в стратиграфической колонке 
ниже арка.mi:кской ·СВИТЫ (c1v2_3 ) известняки , Шiтерва.д . возраста 
которых от c1t1 до c1 v. Создавщуюqя СИтУацию усугубляет то , что 
контакты этих известНяков между собой и вмещающими . породами не
ясны . При дальнейшем изложении не становится яснее , к какому из 
выделенных П.В.Ермоловым и др. /I981/ покровов относятся эти 
толщи . 

При характеристике стратиграфической п�следовательности 
толщ , взаимоотношения между стратиграфическИми подраздвлениями 
н� описываются , так как контакты между ними тектонические или не 
наблюдаются. 

Наиболее древними в регионе являются метаморфические поро
ды ,  слагающие г.дъrбы в меланже . Полных разрезов или хотя бы дос
таточно представительных фрагментов не ВСТIJ9Чается. Породы пред
ставлены -i'ранатовыми и амфиболитовыми слаJЩами , кварцитами и 
диафторитами по эклогитам. По определениям Л,В.Фирсова K-Ar ме
тодом по эклсгитам и гранатовым амфиболитам, их абсолютный воз
раст 477-545 млн. лет /Добрецов , Пономарева, 1969/. Учитывая , 
что в настоящее время: эти породы - явные диаф.rориты , юс возраст 
следует принимать докембрийским (рис . 2 ) . 

Более молодой по возрастУ в Чарекой зоне является толща, 
представленная переслаивающимися вулканитами основного состава и 
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С'труктурные 
элементы 

Нижний аллохтон 

к 

Рис . 2 .  Вертикальная последовательность формаций в Чарс:кой зоне 
и их Бозрас_т . 

Формации : Т - терригенная , Ол - олистостромовая , Тф - туфоrен
ная , КК - кремнисто-карбонатная ,  Кр - кремнистая, ЯСД - яшмо
спилит-.диабазоваЯ , М - метаморфическая , Уо ...,. ультраосновная , АБ-

андезитобазальтовая, К - :карбонатная . 

:кремнистыми породами , распространенными на протяжении всей Чар-
· ской зоны , наиболее широко в её· ��ой части .  Эти отложения отно- · 

сились ранее :к различным свитам девонс:коrо возр�ста (чарс:кая , 
берR]тинская , николаевс:ка.я: и т .д. ) . Н.В .Полянс:кий и .цр. /1979/ 
указьmают , что · рассматриваемая тоJПЦа перекрьmает меланж , содер
жащий глыбы .цревних (допалеозойских) пород и метам0рфизована 
несравненно сильнее фаунистиЧес:ки охарактеризованных отложений 
силура. Кроме того , в яшмавидных породах содержатся замещенные 
кварцем остатки р�олярий раннепалеазойского возраста. Именно 
поэто!'Щ" Н .В.Поля:нский и соавторы , а вслед за ними и автор насто
ящей работы датируют эту толщу ранним палеозоем. 
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за раинеnале озойской толщей в стратиграфическом nорядке 
следуют кремнистые отложения. Они распространены в северной час
т� Чарекой и в Аркалыкекой зоне . В кремнистых породах обнаружены 
скелеты радиолярий предnоложительно силурийского облика (устное 
сообщение Н.В.Поля:нского /1979/. Другие исследователи /Севрю
гин и .цр . , I965/ относят так наз:ывае1.\УЮ "кремнистую· свиту" , об
нажщощуюся в го� Аркалы:к , к турнейско!V(У ярусу нижнего карбо
на. Но степень консолидации и диагенеза образований этого типа 
значительно сИЛьнее , чем каменноугольных , поэтому отложения ус
ловно датируются силуром • . Они одновозрастны с верхней частью 
'вулканоГенной толщи. 

К этому же стратиrрафи:ческому уровню- принадлежит толща. в 
которой переслаиваются кремнистые и карбонатные породы .Отложения 
распространены на всем протяжении зоны ,  наиболее широко в ее 
центральной части. �есь , в районе оз. Арасан , их возраст уста
новлен наиболее точно по комплексу фауны ( определения Т .Б. Рука
вишниковой, Геологи:ческая • • •  , I979) : Conchi\iium a:ff . knighi 

( Sow .• ) , С .  a:ff . vogulicum Vern. , С .  cf . biloculare L . , Brooksina 

conjugula Кhod. , Atrypa авреrа Sow . , Plecatrypa ех gr. marginalis 

( Dalm . ) ,  Lissatrypa cf . l ingua.ta Buch. , L .  cf . camelina Buch • . ,L. 

linguifera Buch . , Eospirifer a:ff . balchashensis Nikif . ,  Proteti

cularia carens ( Barr . ) .  По этому комплексу· возраст толщ опреде
ля:ется как силур - ранний девон .  

В етратиграфическом разрезе выше мы nомещаем карбонатные 
породы (рифогенные известняки с маломощными прослоями кремнистых 
пород бурого цвета) . Известняки распространенЫ на протяжении 
всей Чарекой зоны ,  а в Аркалыкекой - отсутсТвуют . Возраст карбо
натных отлоЖАний по многочисленным определениям фауны /!�атвеев
ская , I969/ колеблется от раннего до nозднего девона. 

Стратиrрафически выше , а частично и сойnадая по возрасту с 
карбонатными nородами , следуют вулканиты андезИто6аэальтового 
состава с немногочисленными прослоями и Горизонтами известняков . 
Андезитобазальты распространены на протяжении всей Чарекой зоны 
(цаиболее широко в её центральной и северной частях) и в Арка
JIНКской зоне . Возраст толщ - поздний девон - ранний карбон . Об 
этом свидетель.ствует -комплекс фауны , собрацный из редких просло
ев известняков терентьевекой и �умбаевской свит ( определения 
А.М.Садыкова и Л .И . Каплун /Геологи:ческая • . .  , I979/:  Buchiola 
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retro striata ( Buch. ) ,  Tornoceras ех gr. dorsoplanum Sol . , т .  
simplex Buch. ,  Speradoceras mUnsteri Buch. ,  Imitoceraв aff . suь-

· 

bicobatum Mi.inst . ,  Pвeudoclimenia c·f . drevemanni Born. , Climeni

dae , Prolecantidae , Naticopsis sp. , Pleurotomaria (Merthenia) 

sp. , Buchiola retristriata Buch. , Schisophoria striatula Frech. , 

А .  ех gr. reticulariв L. , Gipidula ех gr . billicata S�hnur . , 

Criptonella uralica Nal l .  

Более молодыми по возрасту в Чарекой зоне являются туфаген
ные образования, переслаивающиеся с гори зонтами олистостром. Ра
нее они о_тносшшсь к арказшкской сви те .  В алистостромах обнару
жена девонская и среДне- поздневи зейская фауна, поэтомУ нижний' 
предел возраста этих образований - ви зе. По данным Б.К .Кораблева 
/Матвеевская, 1969/, и в матриксе олистостром, и в межолистостро
мовl:lХ горизонтах - средне и верхневи зейская фауна: . Fenestella 

aff . rudua Ulr. , Feue st�lla aff � polyporata Phillip в ,  

tella ер. , Polypora aff . narymensis Nekk. , Reteporida 

Fene s

quadra-

topora Nekk. , Concrinella undata Defr. , Magnifera subcalonica 
Leb . , Buctonia

' 
c f .  saabriculuв Mart . ПоЭтомУ в работе принимает

ся именно этот возраст тотци . 
Выше в стратиграфическом разрезе залегает терригеиная тол-

' 
ща, представленная песчаниками, конгломератами, гравели'l'ами и 
алевролитами. Отдельные Вl:lХОды терриrеННI:lХ пород наблюдаются на 
протяжении всей· Чарской зоны, кроме того, они слагают её обрам
ление . по · комплексу фауны в северной части Чарекой структуры 
толща -относится к намюрском1 ярусу раннего карбона, а в южной 
И.А.Ротарапi и др. /Геологическая • • •  , 1979/ выдели.irи терригеиную 
толщу в отдельную аганактинскую свиту серпух овского возраста по 
комплексу фауны :  Concrinella undata Defr. , Magnifera вubcarboni

ca Leb . ,  Productus cf . conchiniuв Sow . , Spirifer c:f . trigonalis 

мart . Однако. автор, следуя peme� стратиграфического совещания 
/Решения • • •  , · 1976/, включает аганактинскую свиту :е состав кок
пектинекой и считает её возраст намюрским. 

На этом же стратиграфическом уровне располагаются олисто
отромовые образования, которые слагают гори зонты, переслаивающи
еся с терриrеННЪIМИ отложениями . Возраст олистостром, как и тер
риrеННI:lХ образований, принимается за намюрский. 

ВЫШе терригеННI:lХ и олистостромо� толщ в стратиграфическом 
разрезе залегает компЛекс ультраосновных пород 

·
(серпентинитовый 

меланж ) .  Породы несогласно перекрываются среднекаменноугольными 
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вулканогенными образованиями , залегая _на намюрских, nоэтоцv верх
ний предел времени их теRтоничесRого становления - средний Rар
бон. По результатам nредыдущих исследователей , гальRа ультраос
новных nород встречается в nозднедевонских Rонгломератах, nоэ�о
му нижний предел времени становления ультраосновных образований 
условно nринимается за nоздний девон . 

Ультраосновные обраэо�ания с размывом перекрнваются олисто
стромой. На алистостроме несогласно залегает трахиандезитовнй 
RoМIJJieкc среднего Rарбона. Интервал времени её формирования 
очень RopoтoR - он· укладывается в период после коiЩа намюра, но 
до начала среднего карбона.. 

Однако в описываемом регионе широко развиты покровнне и че
шуйчатые структу:ры , nоэтоцv в RонкретНЪIХ разрезах nоследователь
ность выделенных стратиграфических nо.цразделений нарушена, взаи-

_ моотношения их чаще всего . тектоничесRие . В следующей главе , где 
по.цробно рассматривается состав 'выделенных формаций, они описы
:Еiаются не в стратиграфической последователЬности , а по nринад
лежности R тому или иному тиnу (осадочные , осадочно-вуЛRаНоген
ные , магматичеi}RИе ) . 
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Г л а в а  Ш 

ФОmщии члrекой �:ны 

Формации , выде.ляемне в ЧарGкой зоне , соответствуют то.mцам, 
перечисленным в предндущей главе . При выделении формаций учитн
вались состав (наборы пород и их устойчивость на площщ) , внут
ренняя структура отложений ,  а также в какой-то мере их возраот. 

В данной главе · формации - описываются: от · осадочных через 
вулканогенно-осадоЧIШе к магматическим. 

Переслаивающиеся: терригенная: и олистостромовая:
.
формации 

с�агают видимое основание Чарекой зонЫ.  Ранее они аписывались 
автором как кокпектинская: свита /Беля:ев , Соловьев , I98I/. Кок
пектинекие образования: изучались при детальном картировании ·уз
ловых участков структуры Чарекой зонЫ (рис . 3) . 3\3. это время: выя:
вились фациальные изменения: образований по простиранию и вкрест 
щюстирания: . 

Терригенная: формация: 

Терригенные породы обнажаются: в обрамлении зоны на всем её 
протяжении , а также в эрозиоННЬIХ окнах внутри Чарекой структуры. 

На участке. южного замыкания: Чарекой зоны терригенные отло-
жения: обнажаются в северо-восточной (Аганактинская: зона) и в 
юга-западной (Д!1fбайская: зона) частях Чарекой структуры (см. 
вклейку, рис .II 'f. · 

В Аганантинокой зоне описываемне пороДЬI преДставлены пере
слаивающимися: песчаниками , , туфапесчаниками и алевj;юлитами. Пес
чаники и туфапесчаники та6ачно-серого , серого , голубоватого цве
та, алевролиты темно-серые , реже черные . Песчаники и туфапесча
ники плотные , мелко и среднезернистые , по петрографическому сос
таву являются: типичными грауваккаМИ. Пирокластичесm матеРиал 
представлен угловатыми обломками основных :эфрузивов , плагиокла-
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Рис • Э .  Схема Чарекого офио.литового пояса и его обрамления с 
указанием положения участков детального геологического кар-

тирования • 
I - образования автохтона, 2 - более древние комnлексы , 3 -
уJIЬтраосновнЫе породы, .4 - участки детального . картирования 

(а, б ,  в ,  г) . 

за, моноклииного пироксена и вулканического сте�а. Цемент крем
нистый , реже кремнисто-глинистый. Алевролиты кремнистые и.ли 
кремнисто.-глинистые • 

. Песчэ.ниiЩ и туфопесчаники в .то;пце резко преобладают ; пачки 
песчаников достигают 50-IOO м,  а горизонты алевролитов имеют 
мощность до I м. По всей тоJIЩе беспорядочно раЗбросаны редкие , • < 
вытянутые согласно со сЛоистостью олистолитЫ размерами до IO-
I5 м. Среди них nреобладают известЙдки , реЖе встречаются: крем-
нистые породы зеленоватого и.ли темного цвета. 

На юго-эападе Даубайской зоны терригеиная .формация nред-
ставлена песчаникаци , . иногда с неэначительной nримесью вулкано
генного материала И алевролитами черного или темн�урого цвета. 
Горизонты алевролитов эдесь мощн� . чем. в АРапактинекой зоне , 
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. 
максимаJIЪная их мощность досТШ'ает 50 м •. В nесчаJtИКах и туфо-
nесчаниках - редкая, хорошо окатанНая (до 5-6 см) галька черных 
алевролитов . 

В средней части Чарекой зоны (см. BitJieйкy рис . IЗ) , в 3-5 т 
северо-восточнее с .Батуринка, породы терригеиной фор�ации по 
nетрографическоцr составу наnоминают таковые на юге Чарекой 
структуры, однако отличаются характером nереслаивВния разностей 
nор()д. На юго-востоке участка, где эти породы слагают выступ ос
нования структуры , преоблад3ют голубовато-серые от средне- до 
крупнозернистых nесчаю.."КИ и туфопесчаники. В них наблюдаются 
nлавающие обломки черных алевролитов с различной степенью ока
танности. Насыщенность песчаников· обломками разная , из-за чего 
иногда создается вnечатление мусориости nород. Редко в песчани
ках картируются горизонты ·алевролитов , мощность которых не пре
вшпает 2--3 м. Граница между пачками песчаников и алевролитов не
четкаЯ, чаще всего постеnенная. Примесь туфагенного материала в 
пе9чаниках бOJIЬme , чем на юге Чарекой структуры , однако его со
держание колеблется. Иногда он совсем отсутствует .  

ЛИтологиче'с:ки:й состав терригеиной формации в юго-восточной 
и в северо-заnадной части района существенно отличается. На юга
востоке nреобладают табачно-зеленые , более мусорные в основной 
массе , среднезернистые песчаники и туфоnесчаники. Обломочный ма
териал в них nредставлен эфЩузивами (чаще всего .андезитового 
состава) , много плагиоклазов , встречается раскристаллизованное 
cтeitJio с выделениями оливина, единичные .обломки кварца, хлорити
зированные зерна с�но перемятых серпентинитов . 

Черные алевролиты и голубовато-серые песчаники слагают лишь 
отдельные горизонты в обрамлении структуры и некоторых те�тони
ческих чещуях. Чаще всего тектонические чещуи сложены монотонны
ми песчаникамИ та6ачн0-зеленого цвета. 

В северной части Чарекой структуры (см.ВКJiейЦу рис .I5)  тер
ригенные отложения nредставлены песчаникаМи , алевролитами , кон
гломератами. Песчаники темн04:ерые , среднезернистые , Массивные ; 
та6ачно-зеленого цвета, средне:- и мелкозернистые , реже встречают
оя голубовато-серые, крупнозернистые . По простиранию зернистость 
песчаников часто не выдержана, в северо-западном направлении 
размерность обломков увелиЧивается , они переходят в гравелиты , 
появлЯются макроскопически заметные обломки известняков и крем-
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нистых пород темного цве та. В гравелитах набJIЮдаются: маломощнне 
(1G-20 см) линзообразнне тела кремнистых пород. 

Обломочный материал в гравелитах и конгломератах 1почти на
цело представлен карбонатными и :кремнистыми образованиями темно
·го цве та. Окатанность обломков раЗJIИЧНая:. Иногда встречае тся: 
галька алевролитов черного цве та размером 5-7 см. 

Пе трографический состав пород формации на северном участке 
картирования: следут!IЦи:й. В обломочном материале nесчаников и ту
фопесчаников пре обладают эффузивы и полевые шnаты. Обломки поле
вых шnатов nочти нацело :карбонатизированы или альбити зированы. 
Неред:ко встречаются: зерна , оливина, а также nеремятых и хлорити
зировашшх серпентиБ:итов . Обломочный материал или nолуо:катан ,или 
совсем не окатан. Цемент алевритистый или глинистый , обогащен 
хлори том, чаще всего поравый или сопРикосновения . 

В пе счаниках, гравелитах и конгломератах на всей и зученной 
территории присутствуют горизонты кремнистых, чаще кремнисто
глинистых алевролитов мощностью от 10-15 см до 20-25 м. Маломощ
нЫе прослои алевролитов быстро _ выклиниваются: по простиранию и 
выгJЩЦЯт :как .m"нзы • .Насыщенность толщи алевролитами разная:. Го
ри зонты, обогащеннне грубообломочными разн9стя:ми (вnлоть до кон
гломератов), обогащены и алевролитами, слагающими �есь до 1 5-
20 % объема толщи. Там , где гравелитов и конгломератов мало , на
бJIЮдаются: лишь редкие прослои алевролитов , основная: часть толщи 
сложена вышеоnисанными nесчаниками. 

Состав образований терригенной формации. и зучался: в цент-
ральной части гор Аркалык (Аркалы:кская зона) , расположенных в 
2G-25 :км западнее Чарекой зонн (см. в:кле:!Щv рис .16 ) .  Эдесь отло
жения: представлены мелкогалечными конгломератами (размер галек 
до 5-6 см) , гравелитами, песчаниками (от грубозернистых до мел
козернистых) и алевролитами /Беля:е в ,  13услов , 198_0/. Цемент крем
нисто-глинистый, неред:ко присутствуе т вторичный карбонат , в об
ломках nре обладае т кварц, nлаrиоклаз , . мищю:кварциты, эqфуэивы 
кислого состава, редко - обломки хлорита. НабJIЮдаются: единичные 
обломки пород кислого состава; в которых оnределен низкотемпера
турный амфибол и отдельные зерна nироксена. Окатанность обломоч
ного материала в целом слабая, хорошо о:катанн только обломки и з
вестняков . Они же я:вля:ются: и наиболее круnными , ре зко отличающи
миен no размеру от остальных. 
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Характер переслаиваниg разностей пород чаще всего незаконо
мерннй: , лишь в очень редких случаях можно выделИть круnные гру
бне ритмы , мощности которых составляют от нескольких до сотен 
метров . Соотношения выделенных типов пород в р�резе (гравели
тов , песчаников , конгломератов и гравелитов) колеблются. 

Подводя итоги , можно сделать сле,IIу1(ЩИе внводн. 
Отложения терригеЮiой формации представлены песчаниками , 

алевролитами , гравелитами , конгломератами , туфоnесчаниками . 
Состав алевролитов не меня�тся на nротяжении всей структу

ры , однако в наnравлении с юго-востока на северо-заnад мощность 
горизонтов алевролитов возрастает от первых до нескольких десят
ков метров , существеЮiо изменяется их роль в разрезе . По наn
равлению с юго-востока на северо-заnад в остальных разностях по
род увеличивается содержание вулканогеiПiого материала основного 
и ·среднего состава (базальтов и андеэитобаэальтов) ,  _ одновременно 
возрастает роль оЛивина и nеремятых обломков серпентинитов , а 
также зерен карбонатов . В этом же наnравлении уменьшается содер'
жание кварца и полевых шпатов . � северо-восточном и юго-эапаДном 
обрамлении Чарекой эонн ( особеЮiо в южной ее ";аоти) петроГрафи
ческий состав пород сходен . РоЛь песчаников и туфопесча.ников в 
разрезе в наnравлении на северо-запад уменьшается , а - гравелитов 
и конгломератов растет .  

ПесчанИки , гравелиты и конгломераты основания Аркалыкекой 
эонн значительно отличаются по составу : в обломочном материале 
эдесь нет ультраосновных пород , вулКаногенный материал представ
лен преимуществеЮiо кислыми породами. 

алистостромовая формация 

ВыделеЮiая в описываемом регионе олистостромовая формация 
встречается в структуре на трех . уровнях (см. рис . 2) , отличаясь 
no составу , внутреннему строению , возрасту. 

Намюрский комплекс . алистостромовыми образованиями намю� 
ского возраста выполнены горизонты , согласные со структурой тер
ригеiПiой формации . Мощность и состав олистаетром значительно ме
няются: no nростиранию Чарекой эонн. В Аганактинс:кой зоне (на юге 
Чарекой структуры) обнаружено несколько олистостромовых гориэон-
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тов . Два из них nроележены по nростираншо на 4-5 км ,  мimсималь
ные мощности до зоо · м ,  залегают они согласно с вмещающей толщей. 
Переходы С терригеиной формацией ПОСТепенные , ПОЭТОМУ границы 
горизонтов , сложенных олистостремой (см. вк.лейву рис . П) в дос
таточнqй мере условны. 

Матриксом олистостремы служат кремнисто-глинистые алевроли
ты темно-серого ,  почти черного цвета. В матриксе нередко наблю
даются следы оползания. В олистолитах nреобладают известняки ,mп
мои:ды , несортирGва.нНые . песчаники , редко - эФWзИвные породы 
среднего состава. Размеры олистолитов колебЛются от IO-I5 см до 
50 м ,  большинство из них хорошо скатано. По удлинению олистолиты 
вытянуты согласно со слоистостью , которую иногда можно заметить 
в матыиксе .  • 

В Даубайс:кой зоне в олистостреме встречаются линзеобразные 
тела :кре�mистых пород (размеры до 5-6 м) , хорошо слоистых, одна
ко интенсивно перемятых или раздробленных , а также единичные 
обломки · Э@Jузивов . Другие горизонты олистострем насыщены Ис:кто
чительно г;шбами известняков (размерЫ от 5-IO см до IO м) . Ока
танность извес1няковых олистолитов средняя , насыщенНость гори
зонтов ими неравномерная, на отдельных участках они почти соnри
касаются , а в других отделены друг от друга значительным п:Роме- · 
Jl\VT:КOM. 

В отложениях терригеиной фор� в се�ерной части Чарекой 
зоны ,· в одной из тектонических чешуй откартирован горизонт види
мой мощностью около 200 м ,  сложенный олистостремой и срезанный 
:крутым надвигом северо-западного nростирания . Матрикс nредстав
лен табачно-зелеными среднезернистыми песчаниками со значитель
ной nримесью -мелкообломочного карбонатного материала. В олисто
литах nреобладают светJШе известняки , встречаются эqфузивы (ан
дезитового состава) и кремнистые , ·хорошо слоистые породы темного 
цвета. Размеры олистолитов от 0 , 5  до �00 м ,  чаще всего они уд
линены согласно со слоистостью ( nростиранием горизон.та) , однако 
встречаются И олистолиты изометричной формы. Внутри горизонта 
намечается: грубая слоистос.ть , выражающаяся в степени насьпцения 
слоев обломками . Мощность слоев IO-I5 м ,  наклон достигает 60-80� 

В северо-западной части Чарекой зоны (см. вклеfЩу рис . I5)  в 
пачках, сложенных переслаивающимися: песчаниками и алевролитами 
С терригеиная формация) , встречаются карманеобразные тела, nред-
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ставленные олистостромой , текстурно похожей на брекчию и.пи кон
гломератобрекчию . В мане оiШ- ВШ'J!ЯДЯТ как н$правИJIЬные и.пи с.ла
бо удлиненные "nятна" размером от 20 до 300 м, а иногда и до 
500 м. Эти тела не ЯВJIЯЮтсл горизонтами, так как при довОЛьно 
крутом ( от 40 до 80°) залегании вмещающей толщи имеют/в мане 
гРУбоокруглую форМу и туnое зЭмнкание (рис .4) , а их удлинение 
нерецко песогласно с простиранием слоев матрикса. 

сз 
-- · - · - · - · - · -

1 
f5м 

.4 • 
юв 

• t--k-=--=--·---=:,-----------+�·1· - IA . �* r 3Ом 
Рис .4.  Тупое выклинивание тела,сло

женного оJIИстостромой (разрез) . 
I - nесчаники и алевроJIИты , 2 

оJIИстострома 

Строе_IШе И состав 
этих образований следу
пцие . Це_мент представ
лен переслаивающимисл 
песчаниками и алевроли-

- тами с редкой мавающ�й 
галькой кремнистых nо
род черного и.пи темно
зеленого цвета. · в об
ломках (до I , ? м)- rра
веJIИты, конгломераты, 
известняки . В rравеJIИ
тах и конгломератах 
галька представлена из
вестняками и кремнисты� 
ми nородами , реже ветре-

чаютел о6ломки эффузивов основного и среднего состава, а также 
уJIЬтраосновных пород /Сократов , 1958/. 

На севере Чарекой зоны обнаружена субверТИRЗJIЬно залегающая 
пачка оJIИстостромовых образований ( см.  вмейку рис .Iб) мощностью 
ДО 450 М. 

МатРиксом олистостромы служат песчаники , гравеJIИты и кон-
глоМераты , галька в которых представлена темными кремнистыми nо
родами и известняками. Размеры олистолитов - до 50-60 м,  форма 
чаще всего изометричнал (рис . 5) , реже вытянутал согласно с гру
бой слоистостью в матриксе . Прео6.падают олистоJIИты карбонатноГо 
состава, а также слоистые кремнистые породы. 

По круто1q paЗJio1q , совпадающе1q с общим прqстиранием зоны , 
с опис�ой пачкой граничит TOJIЩa олистостромовых _ образований 
почти такой же мсхцности, но отJIИЧающалсл по составу. Матрикс 
от средне- до крупнозернистых nесчаники табачно-зеленого цвета, 
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Рис . 5 .  Известняковый олистqлит в терригеиных образованиях 
(зарисовка по фотографии) .  

I - известняки, 2 - nесчаники и алевролиТЪ! · в матриксе 

переслаивающиесл с алевролитами . и синевато-серыми песчаниками с 
шаровой отдельностью . В олистолитах размером до I0-20 м (они 
слабо вытлн:уТЪI) - темные кремнисТЪiе породы . Встречаютел и олис
толиты , cлOJ!temшe "конrломератобрекчией. 

Роль олистаетромовой формации в разрезе заметно менлетел по 
простиранию Чарекой зоны . На юга-восточном оконЧании стру:ктуры: 
она слагает немного�сленные , но довольно мощные горизонты , мощ
ность которых в северо-эвладном н�авлении становител меньше , 
но резко увеличивается их число . На северо-западе Чарекой зоны 
выделен новый длл центральной части Иртыш-Зайсанокой складчатой 
системы тиn олистостром: они. слагают не гор��онты , согласные со 
структурой вмещающих пород , а карманаобразные тела неnравильной 

формы. 
Обстановка в бассейне , где отлаrались терригеиная и олисто

отромовая формации , nредставляется ·следующей. Снос обломочного 
материала в бассейн шел nреимущественно с северо-северо-востока, 
с северных частей Прииртышской· .зоны. Там раэr.швались эФitvэивы 
среднего и основного состава, известняки , а также , вероятно , 
ультраосновные nороды� Формирование олистаетромовых комnлексов 
на юге структуры nроисходило в результате гигантских оползней 
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. (редкие , но мощные горизонты относительно хорошо сортированных 
грубых отложенИй) .  Вблизи же источника сноса, на севере .Чарской 
структуры , мелкие многочислеННЪiе оползни залолиили грубым мате
риалом много<шслеННЪiе впадинЪ! в рельефе . Вместе с тем с юга и 
юго-эалада в бассейн осадконакопле:ния: также поступал материал 
(раэМЪIВались пора� более кислого состава) . Об этом свидетельст
вует состав терригеиной фррмации в основаНии Аркалыкекой зоны и 
уменьшение содерж� обломков кислых пород в направлении с юго
эаriада на северо-восток. 

Намюрско=ерецнекаменноvгольннй комnлекс. Олистаетромовой · 
формацией сложены тоЛщи намюрско-среднекаменноуrольного возрас
та , располаrак.щиесЯ в современной структуре вышеописанно�о 
комплекса. 

Выходы олистостромовых. образований этого типа . на поверх-
ность наблюдащтся на юге и в центре Чарекой зоны (см. вклеЙКУ 
рис . !I , IЗ) . Площадь , эанимаемаrt ими ,  невелика, однако эна<ш
тельная часть отложений формации перекрыта вышележащими толщами. 
. Матриксом алистостромы .R:ВJIЩJтся несорrИроваННЪiе грубые вул-

каногенно-терриrеннЬlе образования. Размерность . обломков в мат
риксе колеблется от мелкозернистой песчанистой и даже алевроли
товой до гравийной. Вулканогенная часть разреза - туфы , преиму
щественно основного и среднего состава (оаяальтового и андеэито
баэальтового) .  В матриксе ,  в отдельных горизонтах олистостром� 
довольно существенной является rфимесь карб.онатного материала , 
содержание которого колеблется от исчеэающе малых количеств до 
3-5 %.  

На юге Чарекой зоны матрикс олистаетром содержит линзавид
ные прослоИ кремнистых образований. Мощности -таких прослоев 
обЫчно невелики , не более 8-IO см. Слои ВЪIКЛИНИВаются на протя
жении нескольких , в крайнем случае первых десятков , метров . 
В центральной Части Чарекой структуры матрикс в Олистаетромовой 
формации_более массивен и однороден по составу : эдесь наблюдают
ся только туфотерриrеННЪiе образования с колеблющимся содержани
ем карбонатных пород . 

В алистостроме резко преобладают олистолиты карбонатного 
состава. Большинство из них - рифогеннне ·известняки (до 90 · %) , 
остальные I O  % представлены хемогенными известняками светло-се
рого цвета. Реже встречаются олистолиты , сложеННЪiе эqфуэивами 
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(андезитобазальтами и очень редко диабазами) , кремнистыми поро
дами , кварц-'Сершщтовыми сла.IЩами , КБllрдитами. ФОрма олистолитов· 
.ПреимуЩественно округлая, разме-ры ко�еблютсл от нес:кольких :це
слтков см до нескольких десятков и даже сотен метров . 

Наибольшими По размеру являютел олистолиты, сложенные рифо
гешшми известняками. Они та.юке и окатанн хуже олистолитов д;ру� 
гого состава. Хотя на nервый взгляд алистостромовые образ.ования: 
являютел хаотической осадочной мегабрекчией ,  на юге Чарекой 
структуры в алистостромовой формации выде.ляютсл горизонты , нес
колько отличные по составу матрикса и олистолитов (рис . 6 ) . 

В горизонтах nервого тиnа матрикс значительно обогащен мел
кообломочньrм карбонатом, в этщс горизонтах до 95 % олистолитов 
представлено карбонатом. Олистолиты чаще всего округлые , вытяну
ты согласно . с границами горизонтов (по сЛоистости) и лишь иногда 
nод небальтими (2�0°) углами утыкаютс;:л в границы горизонтов . 
НабJПОдаютсл случаи, когда ·в горизонтах · олистостром картируютел 
олистоnлаки (отношение ДЛИН1:l к ширине около 20 : I ) . 

В· горизонтах д;ругого тшtа до 45 % олистолитов сложено квар
цитами , эф:IJузи:Вами , кремнистыми образованиями и т .  д.  В тех слу
чаях, когда в .  олистолитах заметны элементы слоистости , она чаще 
всего совnадает с удлинением олистолитов и с простиранием слоис
тqсти в олистостромовой ' толще , хотя есть случаи , когда это пра
вило нарушается. В матриксе ,  в олистостроме этого тиnа, меньше 
приМесь :карбонатного материала. Мощность горизонтов составляет 
от 30 до IOO м. Границы между ними нечеткие , постепенные и про
водятел по преобладакхцему составу олистолитов и изменению соста
ва матрикса. 

Т� образом , алистостромовая формация намюрско-среднека
менноугольного возраста распрострцнена не очень широко и харак
теризуется хаотичес:кшi строением , на фоне которого лишь иногда 
nроявляется грубая слоистость . Судя по составу , алистостромовая 
формация ·является проду:ктом разрушения: формаций , в современной 
стру:к'l'У1Jе перекрывакщих алистострому . 

Средде-nозддевиэейский комплекс . Средне-поздневизейс:кие 
алистостромы слагают горизонты среди туфотерригенных nород , за
легакхцих в современной структуре в .  нижнем тектоническом покрове . 
Количество олистостромовых горизонтов уменьшается в направлении 
с юга на север вдоль простирания Чарекой зоны. Встречаютел олис-
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Рис . 6 .  Строение алистостромовой формации ( т .н.  42 на рис . II , 
план) 

I - известняки, 2 - кремнистые nороды, 3 - вулканиты, 4 - мат
рикс горизонтов П типа, 5 - матрикс горизонтов I типа, 6 - вер
тикальные разломы, 7 - граница структурных элементов, 8 - слан-

цеватость, 9 - слоевые границы, I O - элементы залегания . ' 

тостромы двух типов, отличающиеся по литологическомУ составу . 
К первомУ относятся горизонты мощностью IO-I2 м, насыщенные поч� 
ти исключительно известняковыми олистолитами, размеры · которых 
колеблются от IO  см до IO м, т . е .  олистолит иногда полностыЬ за
нимает всю мощность горизонта ( олистотримм) .  Цементом о�сто
стромы в этом случае служат известковистые туфопесчаники. Их из
вестковистость объясняется, вероятно, обламыванием,._ окатыванием 
глыб карбонатного материала в процессе _ трансnортировки. 

Встречаются: алистостромовые горизонты другого тИпа. Они 
насыщены олистолитами кварцитов, кремнистых nород, эффузивов . 
Известняки встречаются только в единичных случаях . Размеры олис
толитов в подобньrх горизонтах больше - до 30-40 м, насыщешю.сть 
ими горизонтов тоже больше, встречаются участки, где олистолиты 
беспорядочно нагромождены,- сор:р�асаются, а матрикс выполняет 
только nространство между ними. Это также отличает алистостромы 
второго типа от первого, где 'олистолиты обычно "плавают" в мат
риксе , не соnрикасаясь друг с Другом. 

Когда в олистолитах заметны реликты слоистости, элементы её 
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залегания чаще всего не совпадают со 
структурой вмещающих отложений (рис . 7), 
однако бывают случаи , :когда олистолиты 
Имеют вытянутую уnлощенную ФOPI\\V ( тшrа 
олистоnлак ) ,  тогда простирания слоев в 
них и вмещающих отложенИях совпадают . 
Мощность алистостромовых горизонтов 
этого ТШiа гораздо больше , чем извест
ня:ковых - до 50-100 м (на северо-запа
де структуры) • В матри:ксе н�т примеси 
:карбонатного материала , он представлен 
туфатерригеннн:Ми · породами полими:кто
вого состава песчано-гравИйной размер
ности. 

На северо-западе Чарекой структу
ры олистостромн можно подразделить по 
составу матри:кса /Беляев ,

" 
ХоМЯ:ков , 

1979/. 

св 

юз 

Рис . 7 .  СЛоистые олис-
толиты в ·олистостро
мовом горизонте (план). 
1 - туфагравелиты , 2-
:кремнистые породы , 3-
.:кремнистые туфопесча� 

ни:ки .  

В некоторых разностях матри:кс не отличается о т  вншеори-
санного , в олистолитах преобладают различные силициты , известня
:ки ,  :кварц�ершщтовые и углисто-карбонатные сланцы , ред:ко - ан
дезитовые миндалекаменные порфириты с прослоями яшмовидннх пород. 
Возраст известня:ковых Олистолитов ( по данным М.А.Ржонсницкой и 
Л.И .Каплун /Геологическая • • •  , 1979/) ,  :колеблется от коблеiЩа до 
живета. Мощность горизонтов олистострем этого ТШiа точно не ус
тановлена, но она превншает 30-40 м. Другие олистостромьr слагают 
горизонты среди . туфотерригенннх пород (до 1 00-120 м) . В матри:ксе 
гораздо больше :конгломератовидннх и бре:кчиевидннх образований. 
В ол!ю.толитах преобладают черные и зеленова�о-серые :кремнистые 
породы и известняки . 

Различаются разновидности известняков трех тшrов : рифаген
ные ; песчанистые слоистые ; и массивные 'Серого ИЛй темно-серого 
цвета, мраморизьваннне .  Экзотичность тел , сложенных песчанистыМи 
известняками , не всегда четко выявляется. На :контактах известня
ковых олистолитов иногда можно проследить шлейфы , сложенные оса
дочными брекчиями (обломки того же олистолита, сцементированные 
матри:ксом) . Наибольшие размеры имеют пластинообразные оЛистолиты 
известняiов

'
(до 230-250 м в длину) . 
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-
В песчанистых известияках оонаружена средне- и поздневизей-

--окаЯ: фауна. Впо.пне веронтно , что песчанисты� известняки , экзо-
тичность которых недоdтоверНа, могут являться прослоями в мат-
рШtсе , тем 60.лее , что да.п.mе по проqтиранию 'иртшп-3айсанской 
системы на сЕ;)веро-запад nодооные породы: действительно входят в 

1 •· 
состав матрШ<са. 

· Кроме т�го , в тУФОтеРриrеНВНх отлаженилх Оеспорядочно рас
преДелены отдельные тела серых и -светло-серых пелитом9рфных. из
ве'стня:ков (д() 40-50 м) , кремнистых, интенсИвно складчатых пород 
зеленоватого и малинового цвета (до 60 м) • Эти отдельно ПЛЩiаiО
щие <?ЛИстоJiит:ы обычно у:,цлинены согласно со слоистостью вмещающих 
отложений. Часто пОJIВJIЯЮтсЯ ОJ!Истоплаки . 

Кремнисто-карбонатная формация: 

Ее образования распространены на протяжении всей Чарекой 
СтруRтУР:Ы , oбo6emiq широко в её центраJiьной и северной частщ. 

На юrе Чарекой зоны креМН11сто.-кар6онатнм формацwr образует 
отдельные выходы на поверхность . Кремнистые породы - здесь зелено- . 
ват6Го Или серо-зеЛеноватого цвета, - мощности их прослоев невели
ки ( 30-40 см) , они занимают до 20 % объема пород форм�. 

В кремнистых 06раэованияХ: неред:Itо значительной :я:в.плетсл 
примесь терригеиного матерИаЛа, иНогда очень много остатков ра- . 
диОдярий плохой сохранНости. ИЗвестнлки песчанистые , хемогеннне ,  
-серого цвета, J!Пiогда буровато-рыжие, вероятно , за счет глинисто
го �и железистоrо материала. По направлению на северо-запад со
де;ржание кремнистых пород в разрезе увеличивается , а карбонатн:ыхr 
- умеН:Ьm�тсл. Мощности прослоев раэличнне ,  от 2-5 до 40-50 см. 
Г:РВНИЦЬI 'li'eждV- прослоями карбонатов и кремнистых пород резкие , 
четкие . Содержание террИгеиного материала и в тех, и в .цруrих 
прОслоях 06нчно �аково. 

В направлении с юго-вос_тока на северо-запад кремнисто-кар-
6онатНцх пород в разрезе Чарекой зоНы становител больше (см. 
вкЛейцr- р�. IЗ ,  15) . 

На ценn>Шном у:чЩ}тке картирования встречаютел фрагменты 
разрезов $мниот�кар6онатной формаци:и с иным строением. · �рем-

. . ; . }_ . 
НИстне породы : прео�адают , иногда встречаютел только отдельные 

42 



горизонтu ИзвестнЯков . Цвет кремНцсТыХ пород часто становится 
краснова'I'ЫМ до фиолетового .· ПЦ!:роко про.я:вJiено. омарг!Щцевание , • 
МОЩНОСТ� ЗОН , обогащенных марrандеМ, · ДО. НеСКОЛЬКИХ метров �И 
ДJIИНе I-2 км. Встречаются слои ,кремнистых пород с зонами , внпо.ц
неннш.ш чистым rmролюзитом. В таких Кремнистых nородах почти 
совсем отсутствует примесь терригеиного материSда. 

Кремнистая формацин 

Её образования присутствую� только в центральной и северной· 
частях зоН!:l. Наиболее широко они распрострэ.НеН!:l на севере Чар-. 
ской и Ар�алыкской зон , где выХоды их на поверхность занимают до 
50 ' % :rr.nощади. 

· 
Формация: представлена однородными кремнистыми породами бу

;р<>ватого или буро-желтого -цвета. Hepe.IUto ( это хорошо видно в Ар
калыкской . зоне) развито ·омарганцевание , в этих случаяХ кремнис
тые породы покрыты черной пиролюзи'!овой коркой толщиной до . нес
кольких мм. Слоистость выражена слабо или · совсем- отсутствует.  
Она про.явлена обычно в наличии сЛойков (до I О см) , насшценных 
песчанистым матерИалом. Границы слойков нечеткие , размытые . Со
держание обломочного материала в · отдельных с.лучаях достигает 40-
45 %. Это обломки полевых шпатов , . ·г.лицистых пород , вкрапленных в 
пл0тную массу кремнистого состава. . 

ГлИнистый и песчанИстый материал ·обусловливает �олее интен
сившШ, чем в основной массе , бурый цвет отложений. Горизонты, в 
которых песчанистая примесь отсутствует, ·  более светлые . Основная 
масса породы - кремнистая, под микроскопом· просматривается её 
nятНИстая текстура. Грани:цьt nятен нечетКие , расплывчатые . Подоб
Ный текстурвый рисунок· обусловлен ;  вероятно , различным содержа

· нием тонкого рассеянного глинистого материала в сгустках геля 
кремнистого соста:ва, в результате диаrенеза которого и сфермиро-
вались кремнистые породы. Нередко , в елучаях, когда глинистый 
материал совсем отсутствует ,  в породе просмаТJ>иваются: . гнезда 
чистого шщупрозраwrого кварца. 

Образов�, Кремнистой форМацКи обычйо интенсивно кливажи
рсваны перпеВДИRулярно моекости н�сло�ния • . В некоторых едучаях 
пЬ кливажу могут · быть определеН!:l злементы залегания слоев в тол
ще •.. 
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Особенности состава и строения образований кремнистой фор
мации свидетельствуют о глубоководных условиях Их формирования. 

Карбонатная формация 

Обнажается в виде изолированных останц� тектонических пок
ровов неправилъной формы на протяжении всей Чарекой зоны. Разме
ры останцов варьируют от первых десятков метров до десятков- ки
лометров ; имеют неправильные изрезанные очертания в плане и 
представлены почти ·исключительно рифоrенными известняками . 

Известняки , слагающие формацию , серые , светло-серые , чаще 
всего органогенные . В центральной части Чарекой зоНЫ , близ с .Ба
туринка в них наблюдаются горизонты бит,rминозных известняков . 
В известнЯках - тонкие (до 5 см) ·прослои или стяжения ,кремнисто
го материала бурого или буро-коричневатого цвета, длина этих 
включений редко превышает первые метры. Границы прослоев - рез
кие , четкие . Встречаются также кремнистые стяжения , форма кото
рых круглая или изометричная , _по составу такие же '· как и крем
нистые слои. Насыщенность известняков кремнями - сильно варьирует 
по простиранию зоны , даже в пределах одного массива · карбонатНых 
пород. Иногда кремни составляют до 7-IO % массы отложений. Мес-: 
тами в известняковых массивах встречаются осадочные брекчии , на
поминающие межрифовую фацию. По составу известняки , преобЛадаю
щие в разрезе. карбонатной формации, резко отличаются от извест
няков в олистостромовой формации первого и третьего типов . Воз
раст известняков , слаГающих карбонатную формацию , колеблется от 
раннего до позднего девона. 

Существуют данные , что на южном участке картирования от-
дельнЫе массивы рифагенных известняков имеют силурийский возраст 
/Геологические . • • , I972/. Разный возраст имеют и различные час
ти одного и того же останца тектонического покров�; это харак
терно для рифагенных массивов. Кроме того , в данном покрове тек
тонически сомещены органоген�е �звестняки различного возраста. 
Сле.пует заметить , что в известняках варьирует содержание терри
геиного материала и кремнистых образованИй внутри толщи. Отмече
но , что с омоложением возраста органогенные -известняки содержат 
больше кремней и терригеиной пnимеси (становятся более "замусо
ренными" ) . 
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Туфагенная формация 

Её образования распространены более или менее равномерно на 
всем протяжении Чарекой зоны. Ранее они аписывались как аркалык
екая свита. Основная масса отложений пре�ставлен� туфоnесчаника
ми, туфоалевролитами , туфогравелитами , кремНистыми nородами . 

На юге Чарекой зоны прослои кремнистых nород среди туфов и 
туфотерригенных образований обычно маломощные (не более 20 см) , 
однако встречаются часто и составляют до 30 % разреза. По нап
равлению на северо-заnад мощность про-елоев и горизонтов кремнис
тых отложений увеличивается и достигает в центральной части 
структуры нескольких десятков метров . В кремнистых nородах вели
ка· примесь гидраокионых минералов (железистых и марГанцовистых) ,  
содержание терригеиной составляющей колеблется в очень широких 
пределах , nороды часто хлоритизированы , редкие прожилки выnолне
ны э:rшдотом, кварцем, хлоритом. 

Среди туфотерригенных · образований можно различать туфокон
гломератн , �фогравелиты , туфаnесчаники И туфоалевролитн . При
месь туфогенного ·материала колеблется от ничтожно· ма.JШХ коли
честв дo . IO-I5 %, встречаются также чисто вулканамиктовые раз� 
ности. Цемент в nородах карбонатно-кремнистый с примесью глинис
тЫх минералов . базальнаго типа. Обломки варьируют от конгломера-
тавой до алевритовой размерности . В них преобладают эффузивы, 
кварц, карбонаты , nолевые шnаты , изредка встречаются обломки 
nегматоидных пород , различные кремнистые сланцы. По трещинтл 
обычно интенсивно развивается хлорит и гидраокислы железа. 

В составе туфагенной формации отмечается значительное со� 
держание алистостРомовых образований ,, описанных вЫIIIe .  , 

На крайнем северо-заnаде структуры , в Аркалыкекой зоне ту
фогенна.Я: формация содержит , кроме ВЫIIIеописанных, карбонатные по
роды. Среди них различаются известняки и доломиты , переходы меж
JJУ которыми nостепеmще . Встречаются и из�естковистые доломит� и 
доломитистые известняки . И те , и .цругие содержат примесь _ терри
геИного материала. В последнее время в кре�шистых образованиях 
обнаружены радиолярии предположительно силурийского облика (уст
ное сообщение Н.В.Полянского , I979} . Если эти данные подтвердят
ся , то можно считать , что хотя бы часть кремнистых тел является 
олистоплаками в алистостроме средне- поздневизейского возраста . 
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Яшмо-спилит-диабазовая форм�� 

В данной работе к этой формации относятся яшмо-спилит-диа
базовый и леihtобазалътовы.й комплексы , в понимании Н.В .Полянского 
и др .  /197�/. расчленение которых представляется возмеждым лишь 
в отдельных разрезах. 

Телща распространена преимУЩественно на крайнем севера-за� 
nаде (см. вклейку рис . I5) и юго-запаТ(е (см. вклеЙI\У рис . ГО 
структуры. В центральной части Чарекой �онн присутствуют только 
ее отде.льнне выходы. На поверхности породы обнажаются в виде ос
танцев тектонического- покрова или линзевидных полос , ограничен- . 
НЬIХ крутыми разломами. 

На севере ЗОНЪ! формация представлена метадиабазами с прос
лоями кремнисто-тпмов:иднь!Х пород. Макроскоrшчески диабазы 

· массивнне афировые породы темно�зеленого цвета, эпизодически со
держат кварц-Rалъцитовые проЖИJIКИ .  Отложения метаМорфизованн в 
фации зеленыХ сланцев , что выразилось в широко� развитии ассоци
ации эпидот+актинолиТ+хлорит+кварц+Rардонат. Характерной особен
ностт -1 отложений этого типа я:вляются 

-
rфослои красно-коричневых 

(сургучны:х:) и те��о-зеленых или буроватых яшмевидных пород , в 
которых встречаются замещенные кварцем остатки радиолярий' палео� 
зойского возраста /Беляев , ХОМЯRОБ , I979/, 

. 

На южном участRе картирования тпмо-Спилит-диа6азовая форма:..: 
� представлен� в основном вулканогенными породами: диабазами ,  
спилитами , диабазовыми nорфиритами и вариоли:тами /Беляев , I982a/. 

, . 
Спилиты и диабазы сложеНЪ! тоНЕИМИ удлиненными , часто Rатаклази-
рованными или де_формированными Лейстами плагиоклаза и . мелкими 
зерн� клинопироксена. Промежутки между зернами заполненн раз� 
ложешШм qурым стеклом и РУдНыми минералами. 

. 
Характерно� чертой вуЛКанитов формации на протяжении всей 

ЧарсRой с·труктуры лвляется интенсивное зеленоRаменное изменение 
/П�ский и др". ,  I979/. Именно метаморфизм , более сильный , чем 
для фаунистиче_ски охарактеризованных силурийских отложений , дал 
возможность Н.В.Полянско!'.\У и др .  /I979/ датировать отложениЯ mп
мо:....Спили.т-диаб'азовой формации ра.ющм Палеозоем. В вулканитах не
редки лйнзовидные прослоИ т,1фов основного состава. Осадочная 
часть разреза толщи представлена тпмоидами бурого или ЛИлового 
цвета, кре'Мдис тыми алевролитами .. · 
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Рис . 8 .  Горизонт . кремнистых· пород в 
спиЛит-диабазовой формации (разрез ,  

Беркуты , т .н.  39 на рис .П) .  

тпмо
ущелье 

I - вулканиты основного состава, 2 - прос
лои аргиллитов , 3 - границы кремнистых п(\

род, 4 - зоны трещиноватости . 

В некоторых участках (например , ущ.Беркуты , см.вклейку рис . 
II , т .н .  39) тпмоидные породы составляют почти половину объема 
формации. Мощности прослоев и горизонтов осадочных отложений 
обычно невелиюt и не ·превышают 20-25 м,  а чаще составляют 2-5 м .  
Гра.ницы: горизонтов обычно резкие , -четЩiе . Яшмаиды слоистые , мощ
нос·ти слоев собственно кремнистых образований 3-7 см. Они раЗде
лены меньшими по мощности (до 2 см) просJ!о.ями глинистых nород 
(рис .8 ) . ГлиНистые прослои в процессе деформаций и метаморфизма 
почти уничтожены и в обнажени.я:х при геологическом · картировании 
обычно фиксируютел плохо . 

Андезито6азалътовм формация: . 

Обнажается на _ прот.яжении всей Чарекой зоны , слагал круто
падающие чещуи и останцы тектонических покровов , полого перекры

· вающие nодатилающие образованил . 
В Аркалыкекой зоне (см.  вклейку рис . Iб)  формация: nочти на

цело сложена эффузИВными nородВАш. Эффузивы основного и среднего 
состава - базальты , иногда миндалекаменные базальты и андезито
базальты. В nорфировых выделениях преобладают эпидот , хлорит-, об-



разуюдие псевдоморфозы по llИРоксену, .альбит, кальцит, реликты 
нераскристаллизованного стекла. Иногда среди эффузивов наблюда
ются разности карронатизированных спилитов с интерсертальной 
структурой, пространство между лейстами альбита заполнено хлори
том, карбонат�м. В эффузивах встречаются горизонты туфов, М!{ ого 
:ксенолитов карбонн-rны:х: пород, кальцитом выполнены пустоты и про
жилки .  

Мощность те:ктоюrческого покрова, сложешrого · андезитабазаль-
товой формацией, не превышает 200-250 м. . 

В центральной и южной частях ЧарGкой зоны в андезитабазаль
товой Q�мации гораздо больше осадочныХ образований (до 15-20 % 
разреза) . Они представлены кремнистыми туфоалевролитами, песча
н;и::кт.ш- и туфапесчаниками, мелкозернистыми песчаниками с кремнис
тым цементом /Беляев, Хомяков, !979/. Породы обычно зеленоватого 
или малинового цвета. эq:фузивы по составу очень · похожи на опи
санные , нередко встречаются андезитовне порфириты малинового 
цвета. В базальтах набтодаются разности, размеры порфировых вы
делений в которых составляют 0 , 3-0 , 5  см, но есть и горизонты 
:крупнопорфировых андезитов с лейстами плагиоклаза, достигающими 
5-6 см. 

В центральной части Чарекой структуры петрографический сос
тав отложений примерно аналогичен вышеописанноМу. Далее на !ОГ 
по простиранию зоны в отложениях формации nоявляется больше оса
дочных образований (преимуществешrо туфотерригешrых разностей) .  
Содержание их в разрезе достигает 30 %. 

Ультрабазитовая формация 

Представлена в Чарекой зоне серпентинитовым меланжем. Выхо
ды его на поверхность составляют 15-17 % всей территории, приу
рочены :к понижениям в рельефе . Меланж слагает Либо пространство 
.между тектоничес:кими чешуями (узкие лиНзавидные обнажения) ,  либо 
пятна округлой неправильной формы. 

Н .Л .Добр€щов . и др. /1978/ в зависимости от структурного по
ложения и состава обломочных включений разделяет меланж на три 
типа. 

Серпентинитовый меланж первого типа обнажается преимущест-
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венно в Южной части Чарекой структуры (между селами Терентьевка 
и Георгиевка) . В составе преобладают серпентиниты , метаморфичес
кие породы , га6броиды , эqфузивы основного состава ( баэальтоиды) , 
известняки. Характерно присутствие включений метаморфических по
род высоких давлений. По мнению П.В.Ермолова и дР ·  /1978/, дан
ный тип меланжа включает обломки наиболее гдубоких и дРевних 
уровней фундамента. Серпентиниты разделяются на две текстурные 
разновидности. Основная масса - будинированные серпентиниты 
(размеры будин · - несколЬко десятков · сантиметров) ,  заключенные в 
развальцованную серпентинитовую массу. Для включений метаморфи
ческих пород характерно отсутствие сортированности , т . е .  тесное 

·соседство различных как по · составу , так и по размеру блоков 
включений (рис . 9) . 

Форма блоков преимущественно овальная , хорошо заметны следы 
тектонического окатывания. В крупных (до нескольких coтeFf мет
ров) глыбах инщ•да видны· несколЬко этапов деф:Jрмаций , в этих 
случаях текстурные рисунки накладываются дРуr на дРуrа. По опре
делениям Н,В.Полянского и дР· ir979/ , сре.ци метrо.юрфических по
род высоких- даьлений преобладают глаукофановые , гранат-граукофа
новые сланцы , гранатовые амфиболиты , зеленосл�евые диафториты 
по эклсгитам с мелкими будинами эклсгитов , гранат�сковит-глау
кофановые кварциты , рибекитовые сланцы. В подчиненном количестве 
наблюдаются породы переходных и низких давлений : зеленые сланцы, 
безгранатовые амфиболиты , кварциты. 

Серпентинитовый меланж второго типа развит преимУЩественно 
в центральной части Чарекой структуры от с .Батуринка до с .Перя
тинка. Именно эт-от тип по составу больше всего напоминает офис
литовый меланж. В нём присутствуют серпентиниты , габбро , магио
клазовые амфиболиты , магиоклаз-цоизитовые сланцы , уrлистые , слю
дистые и мономинеральные кварциты , магиограни:тоиды , родингиты , 
н�фрито� , базальты и кремнистые породы. Форма выхода на по
верхность преимУЩественно линейная. Серпентиниты в мелаиже раз
деляются ·на три текстурные разновидности : серпентинитовые слан
цы ,  будинированные серпентиниты и блоки массивных серпентинизи
рованных перидотитов ·размером до нескольких десятков метров . · 
Габбро присутствуют как бескорневые глыбы в серпентинитовом ме
ланже .Форма глыб овальная ,линзовидная .Многие глыбы родингитизи- . 
рованы , окружены· каймой актинслита или нефрита. Uлагиограни:тоиды 
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Рис � 9 .  Серnентинито:внй ме.ланж nервого тшrа в 
районе ф3рмы: Бу:рша-БуJUШ (по Н.Л.Добрецову и .цр ., 

1978) . 
I - серnентинитЫ , 2 - метаnороДЫ высоких давле
ний ,  3 - метаnороДЬJ низких и nромежуточных дав
лений, 4 - яшмо-с�т-диабазовый комnлекс , 5 -
кремнистые пороДЪ!, t известняки , 7 - серnенти
ниты , 8 - поверхнос'l'Ъ надвига; I-I - .1ШН1Ш 

nрофи.Jш . 

также слагают бескорневые глыбы , очень редко - мигматдтовЫе жи
лы. Отмечается: четкая: nространственная: соnр.яженность в мелаиже 
nлагиогранитоидов и амфиболитов . 

Меланж третьего тИпа �егко узнается: по nочти nолному отсут
ствшо среди включений метамоРФических nород. Серnентиниты обычно 
представлены будинами неnраВильной , иногда овальной или шарооб
разной формы (в зависимости от степени тектонической переработ-
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• 

Рис . IО.  Серпентинитовый меланж Ш типа у п .Веро-Чар ( т . н .  
26 на рис . П ) .  

I - серпентиниты , 2 - туфагенные породы , 3 - известняки , 
4 - вулканиты , 5 - алистостромовая ф:>рмация, 6 - терри
геиная ф:>рмация , 7 - листвениты , 8 - поверхность надвига , 

ки) , заключенными в развальцованную серпентинитовую массу. Такие 
породы образуют зоны среди массивных серпентинитов , особенно в 
краевых частях блоков . Серпентинитовый меланж э,того типа пред
сiтавляет собой мегабрекчию , сложенную экзотическиМи глыбами и 
обломками различных пород : габбро , вулканитов различного соста
ва, яmмоидов , известняков , заключенных в серпентинитовые сланцы 
и милонитизированные серпентиниты. Наиболее типичные разрезы ме
ланжа этой- разновидности наблюдались на юге Чарекой зоны у п .Ве� 
ро-Чар (рис . IО) . 

В разрезе., изображенном на рисунке , обнажаютс.я также ·свое
обраЗные осадочные образования : брекчия, цементом которой - явля
ются серпентиниты , переметаиНые с карбонатом, а обломки пол
ностью представлены серпентинитами. Обломки - совершенно не ската
ны ,  ИНОГДа ОНИ nлаваrот Б цементе � НО чаще ОНИ ДО ТакОЙ СТеПеНИ 
насыщают отложения , что сопр:и:касаются друг с другом. Кроме того , 
обломки выдержаны по размеру. ( 2-5 см) , что свидетельствует о 
сортированности отложений . · тела, сложенные образовакюnли подоб
ного типа, слагwот глыбы в меланже . 

На севере Чарекой зоны в мелаюке Ш типа значительно возрас
тает количество габброидных вкточений /Беляев , Хо��ов ,· 1979/. 
Габбро образуют одиночные и Групповые вrwючения небольтих разме
ров (максимум -· первые сотни метров ) в мелаюке , а также несколь-
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ко "массивов" , состоящих из большого количества rабброидннх тел , 
п.павапцих в серпентинитах и представJiяпцих собой, видимо , раз-
.цробJiенвые в процессе надвиrовых движений nластаобразные тела 
га6бро . 

Можно констатировать , что состав омомков в мел� зависит 
от состава контактирующих ·с Ним ФОJNаций. 

Таким образом, - становится ясН!:lМ, что выходы пород ультраба
зитсвой формации (серпентинитовый меJiанж) приурочены в основном 
к северо-восточному борту ЧВ.рекой зоны , к обJiаСти развития кру
тых тектонических чешуй. Состав вRJIЮЧений в ме.панже зависит в 
значительной степени от состава форшци:й, которые протрудиiJУЮтся 
ультраосновН!:lМИ породами. В этом СМЫСJ!е можно утверждать , что 
r.цубmmость формирования меJiанжа уменьmается от первого к треть
ему тиnу .  

:IE :IE :IE 
В заRJIЮЧеиие можно заметить , что в строении Чарекой зоны 

пршmмают уЧастие формации , образование кото]:ШС происхоДИJiо при 
раэ.пич:н:ых уСJiовиях, в разных структурко-фор.rационных зонах. Та
ким образом, надо предпОJiаГать , что в пределах Чарекой структуры 
JIИбо за относительно короткие промежутки времени кореНН!:lМ обра
зом иэмеНЯJIИСЬ_ уСJiовия · осадконакоПJiения, JIИбо формации . бwш сов
мещены поапе своего образования. 

Этот вопрос решается nутем изучения структуры Чарекой зоны , 
т .  е .  внясвеиия взаимоотношений вндменвых фоJNSЦИЙ и бOJiee круп
ных структурных ЭJiемевтов. 
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9 - тектоническая: брекчия; границы : IO - подошва нижнего аллохтона, II - подошва верхнего 
аллохтона , I2 � �ектонических чешуй ; . I3 - субвертикальные разломы , I4 - стратиграфичес-
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СТРУКТУРА ЧАЮКОЙ Ю!Ш 

В юrо-западной части Чарекой зоны: формации и их р1ЩЬ1 груп
пируются в круmше сТJ>У1(турНЪiе элементы: : автохтон , НИжний алло
хтон , межrюкровны:й оЛистострqмовы:й коМ!ТJiекс , верхний аллохтон . 
Отдельно описывается структура северо-восточной части Ч?рекой 
зоны: , �терпретирующаяся как зона корней нижнего аллохтона. 

Граница между юrо-западной и северо-восточной частями. Чар
екой зоны: nроводится условно там , где nласТИНЪ! , .сложеННЪ!е фор.iа
циями· нижнего аллохтона, nриобретают уд.линенную форму и стано
вятся крутыми . 

Автохтон 

Это - нижний структурны:й элемент , наблюдах:щийся: в пределах 
юго-западной части Чарекой зоны: , его подошва не вскрыта. Авто
хтоННЪ!е образования слагают обрамление Чарекой зоны: , а также об
нажаются в эро?ИОННЪIХ окнах и полуокнах внутри нее . 

Образования терригеиной и олистостромовой формаций , слагаю
щих автохтон , обнажают�я и в северо-восточном борту Чарекой зо
ны:. Здесь пласты смяты в крутые симметричные складки с округлыми 
замками. Крылья: складок наклонены: под углами 50-80° , а их размах 
достигает первых километров . · толща автохтона нарушена разломами , 
согласными с общим. nростиранием Чарекой зоны: (северо-северо-вос
точное ) , вблизи которых крылья: складок обычно подвернуты:. Оnро
кинутое залегание фиксируется по градацианной сЛоистости в алев
ролитах (наnример , в т . � .  I ,  на pиc . II ) .  

Граница между алистостромовой и терригеиной формациями , сла
гающими автохтон , постепенная , проводится условно , по увеличению 
количества олистолитов . Олистостромовы:е _ горизонты включены: в 
терригеиные породы: . Элементы залегания слоев в терригеиной и 
о.�стостромовой формациях совпадают . 
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В Даубайской зоне породы автохтона с.паrают юго-западное об
рамление Чарекой структу:ры. Складки здесь менее нэ.пр.я:женные , чем 
в северо-восточНом обрамлении, угJПi щiДения :кры.льев до 60° , шар
ниры простираются с запада на восток (см. рис . П ,  т . н� 3 ,  рис . 
12 ) .  

Терригеиная формация автохтона в ЮГР-западной �ти зоны 
выходит на поверхность в эроЗионных окнах и по.пуокнах. Обнажения 
обычно распОJiаГаются в поиижекиях рельефа. Их размеры - от нес
ко.пьких сотен метров до нескольких :километров. Границы впадин 
извилистые , приблизительно совпадают с горизонталями реJIЬефа 
( см. рис . 11 ,  т .н .  4) . Отложения здесь в основном представлены 
массивными песчаниками , поэто� внутренняя структура . неясна. Об
разований олистостромовой фоJUВЦИИ также не на6Jщцается. 

На втором участке картирования в обрамлении Чарекой зоны 
(рис . 13 ,  14) олистостромовая и терригеШ!ая фор.mции 

'
автохтона 

смяты в симметрИЧНьtе , иногда коробчатые складки , углн падения 
крыльев 40-65° . 

В обнажении у родника Саттык (см. рис . 13 ,  т . н .  7) песчаники 
терригеиной формации выходят на поверхность на· площади около 
10 �. Слои смяты в симметричНне складки с углами наклона крыль-
ев 40-60° . Складки фиксируются по редким Прос.поям темно-6УIJЫХ 
алевролитов . 

На третьем участке картирования отложения автохтона обнажа
ются в обрамлении Чарекой зоны , а . также в тектонических чешуях 
внутри структуры (в6JIИзи �рмы Ханrельды и п.Суук-Булак , рис . 15 ,  
т ;  н .  · 8 ,  9 )  . . Складки в обрамлении более :крупные , чем на южном · уча
стке , крылья наклонеНы под углами от 40 до 90° , довольно часто 
складки опрокинуты. В чешуях залегание пород обычно субвертикаль-
ное . 

Здесь _широко развиты образования олистостромовой формацИи. 
алистострома мощная (до 1 км) , по вертикали и по JiаТерали посте
пеШ!о сменяетсЯ терригеиной ФОI.Nацией. ЛИШЬ иногДа ( см: рис . 15 , 
т .н .  10) олистостромы с.паrают отдельные тектонические чещуи. 

В горах Аркалык (на четвертом участке картиро�ания) породы 
автохтона с.паrают основание Аркалыкекой зоны (рис . 16 ,  т . н .  II ) .  
Слои залегают моноКJIИНально ( аз .  пад. 10-20° , yr .  пад. 25-40° ) . 
Однако большое количество тектонических нарушений , согласных с 
простиранием с.поев позволяет преддоложить , _ что структура авто
хтона эдесь также чешуйчатая. 
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Рис . I 2 .  Геологические профили южной части Чарекой зоны . 
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Таким образом выяснено , что образования автохтона 
генная и алистостромовая формации) слагают обрамление 

( терри
ЧарсRой 

зоны и ее основание , а тахже отдельные теRтоничесRие чешуи . 
Структура отложрний смадчатая , смадки - от симметричных до 
опроRинутых. ОпроRинутые смадКи встречаются тольRо в северо
восточном �брамлении зоны. На юге и севере струхтуры смадКи бо
лее напряженные , чем в ее центральной части. 

Нижний аллохтон 

Представлен серией пологих останцов теRтонических noJtpoвoв. 
Он залегает на автохтоне с теRтоничесRой границей в оеновании. 
Характер границы разный в различных частях ЧарсRой зоны . 

Образования нижнего аллохтона занимают более nоловины оnи
сываемой территории и распространены - равномерно на всем nротяже
нии струRтуры. 

Нижний аллохтон nолого , в виде теRтоничесRих nоRровов , вы
полненных разлъ� формациями , nерекрывает автохтон в юга-за
падном борту ЧарсRой зоны. В северо-восточном борту формации , · 

входящие в состав нижнего аллохтона, слагают Rрутые 
RИе чешуи . 

ТеRТОНИЧеС-

Пологое залегание нижнего аллохтона на автохтоне наблюдает
ся в ДаубайсRой зоне nервого участка Rартирования. �есь на тер
ригеиной и алистостромовой формациях заЛегает нижний ( туфагенная 
формация) и верхний (яmмо-:сnилит-диабазовая . формация) теRтони
чесRие nокроВЬI . Пологое залегание туфагенной формации ( с1 v2_3 ) 
на автохтоне (c1n) хорошо видно в районе слияния peR Чар и Ага
накты (см. pиc . II ,  т . н :  12 ) .  �есь , вблизи отметRи 639 , 3 ,  слои 
автохтона nредставлены nесчаниRами и алевролитами . Они смяты в 
смадRи , крылья Rоторых nадают на северо-заnад и юго-востоR под 
уrлами 4� ?0° . Горизонты туфагенной фо]Jмации ( туф:l , Rремнистые 
nороды , олистостромы) _ простираются в субмеридионалъном наnравле
нии и намонены nод уrлами 60-?0° (рис . I ?) . Подошва нижнего д.л
лохтона срезает nростирание слоев автохтона nод уrлами 30-40° . 
Вблизи Rонтакта наблюдается большое количество кварцевых жил и 
зона интенсивных дислокаций. Контакт марJtИруется Милонитами. 

В оnисанном обнажении по расчетам пластовых треуrольников 
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Рис . 17.  Контакт автохтона и ниж
него текто�еского покрова ниж
него аллохтона, т . н .  12 на рис . 

II (план) . 
.1 ... ту�Jн, 2 - кремнистые породы , 
'3 - олистостромы , 4 - песчаники , 
5 - мевролиты, 6 - тектоничес
кая: брекчия , 7 - границы струк
турных алементов , 8 - слоевые 
грающн ,  9 .., алементы залегания . 

контакт автохтона и нижне
го аллохтона под углом 40° 

поrружается на северо-вос
ток. При удмении от :гра
ницы подошва нижнего алло
хтона внполаживается, · о 
чём свидетельствует изви� 
листая .в JJJJ:aнe фo:Iifa кон
такта (см. рис . П ) . Гипсо
метрические отметки выхо
да плоскости контакта на 
поверхность колеблются от 
300 ДО 600 М • 

.Налегание на автохтон 
(c1n ) яmмо-сПИJIИт-диаба
зовой формации (Pz1 ) отме
чено в Даубайской зоне 
первого участка, вдоль 
правого берега р.Даубай. 
эnесь, в 200 -м юго-восточ
нее отметки 739 , 7  (с:м. 

· 
рис . П ,  т . н·. 13) , _ отложе
ния автохтона представлены 
песчаниками и мевролИтами 
с редкой плавапцей галькой 
темных и темно-зеленых 
кремнистых пород и редкИми 
(до 5-6 м) олистолитами 
иэвестня:ков . Слои падают 
на юго-восток и северо-за
пад под углами 70-75°. Се
вернее обнажается яшмо-
спилит-диабазовая. форма

ция '  предстайЛенная эфtJуэивами основного состава с редкими прос
лоями зеленых яmмоидов . Слои интенсивно диСJiоцироваиы . Азимут 
простирания контакта автохтона И нижнего аллохтона 240-270° . 
Надвиг срезает слои - автохтона под угJIВМИ 50-60° (рис . 18 } . 

На коятакте породы брекчи:рованы , несколько известняковых 
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Рис .I8. Контакт автохтона и тuмо-сП:мит-диаdазового 

покрова, т .н .  IЗ,  на pиc . II (nлан).  
I - эффузивы основного состава, 2 - песчаники, 3-брек
чированные известняки, 4 - МI!ЛОНИТЫ , 5 - алевролиты , 
6 - кремнистые породы , 7 - э.пементы залег8НИ11, 8- rра-

· ница структурных элементов . 

олистолитов из автохтона раздроблены , раздавJiены , частично прев
ращены в МI!ЛОНИТЫ. Пологое залегание нижНей rраницн wохтона 
подтверждается наличием эрозионных по.пуокон , в которых обнажает
ся автохтон. 

На втором участке картированиЯ (см. · рис . IЗ , I4)  хорошо видно 
соотношение автохтона с кремнисто-кар6онатной · формацией нижнего 
ал.похтона. Автохтон представJiен прочными массивными средне- и 
крупнозернистыми песчаниками синевато-серого цвета. Тотца смята 
в симметричные с. округлыми замКами складки {см. рис . IЗ ,  т . н . I5) , 
фиксирупциеся по редким прослоям табачно-зеленых алевролитов . 
УгJШ наклона крWIЪев складок 40-60° .. 

Подошва н_mmего ал.похтона наследует складчатую структуру 
автохтона, _поэтому в современной структуре создается впечатление 
согласного (по крайней мере стратиграфического) залегания терри
генных и кремнисто-карбонатных пород , что и . показано на геологи-
ческой карте Восточного Казахстана I976г. и описано в объясни-
теJIЬной записке к ней /Геологиче.ская • . .  , I9?9/. Однако после 
детального изучения контакта его тектоническая природа не вызы-· 
вает сомнений /Беляев , 19826/. 06 этом свидетелъс�ет интенсив
ное мелавжирование пород на контакте и срезание· слоев терриген-
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ной формации автохтона поверхностью надвига. Конфигурация кон
такта структурных элементов свидетельствует о пологом залегании 
нижнего аллохтона ; кремнисто-карбонатный покров (s-D1 ) залегает 
на автохтоне (c1 n ) • 

На западе четвертого участка картирования граница нижнего 
аллохтона и автохтона крутая:, -а на востоке участка - контакт по
логий, под углами 20-30° погружается на север (см. рис.16, т . н .  
1 8  , 20) . 

Таким образом, контакт автохтона и нижнего аллохтона всегда 
тектонический . 

Последовательность залегания тектонических покровов 
останцов отчетливо устанавливается в Даубайской зоне на 
участке картирования /Беляев, 1982а/ . 

и их 
nервом 

Многочисленные останцы нижнеГо тектонического покрова раз
личного размера (от сотен метров до километров) в юго-западном 
борту Чарекой зоiШ представлены туфегенной формацией. Форма ос-
танцов изометричная. 

Отложения в нижнем тектоническом покрове обычно интенсивно 
дислоцированы, складки линейные, сжатые, замки складок острые , 
нередКо встречаются изоклинальные складки, осевые. nлоскости ко
торых падают на северо-восток под углами 45-75° (qм. рис . 11, 
т . н .  21, 22) . На крайнем севере Чарекой структуры (четвертый 
участок картирования) (см. рИс . 1 6, т. н. 23, 24) складки также 
изоклинальные, узкие, вnлоть до пережатых, осевые nлоскости nа
дают на север, размеры складок колеблются от зоЬ м до мелкой 
гофрировки и даже nлойчатости при приближен;ии к границе с авто
хтоном. Иногда складки сорваны продольными (вдоль структуры Чар
екой зоны) тектоНическими нарушениями. 

Полого залегающий на автохтоне нижний тек�нический пок�ов 
расчленен на отдельные nластины (структура "рыбьеЙ чешуи") ,  nод
черкнутые пологими надвиговыми н�рушениями. Простирание наруше
ний субширотное в Аркалыкекой зоне (см. рис.16) и _ северо-запад
ное на южном участке картирования (см. рис . 11 ) .  

Подобная: структура пщсрова, сложенного туфегенными порода
ми, сформировалась, вероятно, при движении аллохтона относитель
но ·автохтона. Наличие такой структуры (повторение разреза или 
его фрагментов в отдельных nластинах) CJrjJmл.o причиной · завшпения 
мощности тотци предыдущими исследователями. В настоящее время 
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вообще не представляется возможным определить мощности разреза 
туфегенной формации в связи с ее сильной наруmенностью . 

Покров , nредставленный кремнисто-карбонатной формацией 
( s-D1 ) в виде остаJЩа полого залегает на нижнем тектоничес�ом 
nокрове ( C1v2_� ) Б Дау6айСКОЙ ЗОНе на ПерБОМ участке картиро
вания ( см.  рис . П ,  т . н .  3I ) .  Останец имеет округлую форму , плав
но изгибапциеся согласно рельефу границы . Слои_ смятъr в круlЩЪiе 
изоклинальные складки (размах крыльев до 300-400 м) , осложненные 
более мелкими , - вплоть до гофрировки. Преобладакхцее простирание 
осей складок севере-западное . В подошве кремнисто-карбонатных 
пород - тектоническая брекчия , в которой переметаны · образования 
кремнисто-карбонатного и туфегенного тектоНических покровов . 
В эрозиоНF!сi"d окне (размеры 270х350 м) обнажаются nревращенные в 
тектоническую брекчию туфегенные породы (см. pиc . II ,  т . н .  32 ) .  
Границы окна совпадают с изолинищ.m рельефа, оно пj>иурочено к 
понижению в рельефе • .  Это свидетельствует о полоГом залегании 
тектонического покрова карбонатно-кремнистого состава на IГАЖНем 
( туфогенного состава) . 

' 
- На  втором участке картирования (см.  pи_c . I3 , I4) покров , сло

женный кремнисто-карбонатной �олщей , залегает на автохтоне . Их 
контакт совпадает в данном месте с подошвой нижнего аллохтона и 
поэтому был описан выше . Внутри покрова ( см.  рис . I3 ,  т .н .  33) 
слои смяты в мелкие пологие складки , размах которых достигает 
десятков метров . Зеркало складчатости кРУТО Сп�д углами 50-70°) 
н�онено на севере-восток . 

КреМнистая формация в -виде тектонического покрова распрост- • 

ранена лишь в отдельных частях Чарекой зоны . 
Значительные обнажения образований такого типа наблюдаются 

в Аркалыкекой зоне , на четвертом участке картирования. �есь 
тектоНический покров , сложенный карбонатной формацией (D1_3 ) ,  
полого залегает на нижнем ( туфегенная формация) ( с1 v 2_3 ) , (см.  
рис . I6 ,  т .н .  30 , 35) . В подошве покрова породы милонитизированы .  
Покров разбит пологими тектоническими нарушениями ,  простирающи
мися соГласно с общим простиранием зоны . ·линии выходов надвигов 
на поверхность плавно изгибаются , в общем повторяя форму гори
зонталей рельефа, что также свидете�ствует о их пологом залега
нии . Нарушения цодчеркнутъr Понижениями в рельефе и зонами омар
ганцевания. Западнее , на простирании Аркалыкекой зоны , в подоб-
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ных породах обнаруЖены проявленил - марганцевых руд. 
Выше располагается тектоничесКий покров , сЛоженный яшмо-

спипит-диабазовой формацией. Эта формация широко распространена 
на первом_ участке картирования. На автохтоне и тектонических по
кровах нижнего аллохтона она

-
залегает полого в Дау6айской зоне 

( см. pиc .II ,  т . н . IЗ) , а в _ северо-восточном борту Чарекой струк-
· туры обнажается в виде круто падающих на северо-восток тектони
ческих чешуй (см. pиc . I I ,  т . н .  I4) .  

Внутренняя структура отложений очень сложная. Осадочные 
горизонты внутри разреза смятьt в смадки , однако - из-за сильного 
меланжирования чаще на6Jщцаются только их фрагменты .. -Замки угло
ватые , вдоль осевой плоскости прохоДIIт зоны трещиноватости и.ди 
мелкие разрывы с незначительной амплитудой 'Смещения. Ск.падки 
сжатые , напряженные , yrJIЫ падения крЪIJIЬев крутые ( 70-80°) ,  а 
осевые линии ориентированы согласно с общим простиранием Чарекой 
структуры. Это хорошо видно в Даубайской зоне первого участка 
в районе уЩ.БеркуТн (см. рис . П , т .н .  39) .  Иногда встречаются 
смадки с округJIЫМИ, почти цилиндрическими замКами. 

Интересно , что смад'ки описанного типа наб.пюдаются внутри 
осадочных горизонтов , общая же смадчатая структура формации , 
фиксируи:щаяся по горизонтаМ осадочных образований , �ая, смад
ки более крупные по размерам, чаще встречаются �олько фрагментьt 
складок - их ядерные час'!И. 

Внутри останЦо� тектонического покрова mиро�о разв.иты зоны 
брекчирования. В таких зонах гJIЫбы размером несколько . метров 
представлены массивными ДИабазами или диабазовыми порфиритами И 
яшмами. Цемент - мелкообломочная масса кремнистого состава , не
редко с примесью карбоната, зоны маркируют разломные нарушения 
типа надВШ'ов . Плоскости разрывов наклонены на юго-за.irад. Об 
этом свидетельствует форма выходов на поверхность сместителей 
на,двШ'ОВ , обращенных выпуклостью на северо-восток . Внутриформа
ционные Нар;БШ'И , вероятно , образоваЛись во время покровообразо
вания, в результате которого покровы могут расщепляться на . нес,.. 
колько частных пластин (или покровов) ,  локапъно перекрнБающих 
дРУГ дРУГа /Ажгирей, I977/. 

Породы ультра6азитовой формации (серпентинитовый меланж) 
распро.странены в основном в i::еверо-восrочном борту Чарекой зоны , 
среди крупных тектонических чешуй, и JIИШЪ иногда встречаются в 
подошвах покровов нижнего аллохтона. 
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Полоаы: ультрабазитов обнчно узкие (до I O-I5 м) ,расс.пuщовка 
в серпентинитах совпадает с ориентировкой контакта пок:ровов. Ве
роятно , IIJia.cТИtПШe породы CJJYЖИJIИ смазкой nри движении тектони
ческих nокровов. 

Итак , пластина
-
нижнего аллохтона протягивается вдоль всей 

Чарекой структуры . В центральной части она nерекрыта образовани
ями дРУГИХ структурных элементов . Нижний аллохтон представ.пен 
серией или пахетом тектонических покровов в юго-западном борту 
Чарекой зоны , где он полого , с тектонической границей в основа
нии, залегает на автохтоне . В северо-восточном борту Чарекой 
структуры формации нижнего аллохтона выполняют серию тектоничес
ких чешуй , круто поrружающихсл на северо�восток . Эта зона трак
туетел как корневал для нижнего аллохтона, её структура будет 
описана в следующем параграфе . 

Пок:ровы нижнего аллохтона находятел в современной структуре 
в с,:rратиграфическом беспоря:.Ii;ке .  Отложенил в них смяты в склаДки , 
стано:в.ящиесл наклонными , а затем и опрокинутыми при приближении 
к подошвам покровов . 

Корневал зона 

Структура северо-восточного борта Чарекой зоны коренным об
разом отличается от юrо-западного . В строении этой _части зоны 
участвуют терриrеннал , олистост:ромовал {первый и третий комплек
сы) , к:ремнисто-кар(Sонатнал , кремнистая, туфогеннал , ЯIШ.1:о-спилит
диабазовал и ульТра6азитовал формации , т .  е .  те , которые в юге
западном борту и в обрамлении зоНЫ слагают автохтон и нижний ал
ло,хтон. ФормацИи обнажаютел в д.1IИНЮlХ и узких тектонических че
шуях. Ширина зоны колеблется от I-2 до 7-8 км. Формации межпок
ровнего олистостромового комплекса и верхнего аллохтона полого 
перекры:вают чешуи . 

На nервом участке картирования в Аганактинской зоне - терри
геннал -и олистостромовал формации обнажаютел в тектонических че
шуях, наклоненных на северо-восток nод углами 6.0-80° . Чешуи в 
ПЛЩiе удлинеННЬiе , границы: их резкие , отношение ширины к длине 
варьи:рует · от I : 7 до I : �5 .( см. рис . П ,  т . н .  2 ) . Внут:реннлл струк
тура чешуй расшифровывается с трудом , так как вследствие общей 
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монотонности состава толщи создается вnечатление согласного за
легания слоев внутри чешуи . Границы чешуй фиксируются зонами 
тектонического бре�чирования, интенсивного окварцевания. 

В центральной части Чарекой зоны , вблизи родника Корьш-Кол
nай ( см.  рис . I З ,  · т .н .  5 , 6) терригеняне отложения обнажаются в 
тектонических чешуях шириной 30-tO м и длиной неско�ко кИломет
ров . Внутренняя структура бо.JIЬmинства чешуй не расшифрована ; 
nростирание . шарниров складок и чешуй совпадает ( севера-севера
восточное ) . Гран1ЩЫ чешуй обычно nрямолинейнн и маркируются зо
нами окварцевания. 

Внутри некоторых чешуй залегание слоев моноклинальное ,  лишь 
вблиЗи их границ наб.людаются nрирамомине с:к.ладки. Простирание 
слоев, шарниров складок и удлинение чешуй совпадает.  Границы меж
ду терриг.енной и алистостромовой формацияМи постеnеняне , .иногда 
тектонические . 

Таким о-(5разом , террИГеняне формации , слагающие в юго-запад
ной части Чарекой зоны и её обрамлении складчатую структуру , в 
корневой зоне обнажаются в тектонических чешуях , Rруто падакщих 
на северо-восток . 

Контакт тектонических чешуй , выполненннх терригеиной и яш
мо-спилит-диабазовой формацией , хорошо виден на юге ЧарсRой зо- · 
ны ,  в ее северо-вос;очном борту ( см.  pиc . Ii , т . н .  I4) . Слои тер
ригенянх пород nростираются согласно с удЛИНением чешуй и лишь 
иногда под острым углом ( I 0-20°) срезаЮтся плоскостью разлома. 

f • 
При nриближении R контакту в отложениях обычно на6.людаются более 
интенсивные дислоRации , чем внутри чешуй , многочисле няне квар
цевые жиЛЫ и меланжирование . Нередко тектонически брекчированнне 
образования образуют зоны (до IO-I5 м) , nростиракщиеся согласно 
с разломами , ограничивающими чешуи. 

На втором участке картирования -на6.людаются крутые контакты 
Чешуй , СJiоженннх терригеиной , кремнисто-Rарбонатн�й, туфагенной 
и у.JIЬтрабазитовой формациями. Интересен контакт Rремнисто-Rар6о
натной и терригеиной формации на северо-восточных склонах г .Уйт
кума (см. рис . IЗ , т . н . I6) . ::Щесь Rремнисто-карбонатная формация 
обнажается � узкой (40-50 м) тектонИческой чешуе . Хорошо видно , 
что на её границах слои подвернуты и образуют изоклинальную 
складку. В обоих RРЫ.JIЬЯХ слои наклонены по аз . пад. 65° , уг . nад .  
70° � В ядре фиксируется горизонтальное_ залегание слоев . ШарЩЧJ 

64 



складКи IIJЮСтирается согласно с границами чешуи. Судл по прямо
линейной форме контакта, он крутой. В отдельных обнажениях tiрО
ведены непосредственные· измереНИЯ крутизны контакта (65-85°) .  
Контакт погружаетсл на северо-восток . 

На третьем участке картирования (см. рис . I 5 ,  т . н .  I7 ,  I8 ) 
контакты терригенной , олистостромовой , ультрабаэитовой , кремнис
то-карбонатной , кремнистой и туфогенной· формаций , обна.Жаmtихсл в 
тектонических чешуях , �тые , погружаются на северо-восток · под 
углами 60-80° . 

В Агавактинекой зоне первого участка картирования туфоген
нал формация обнажается в вытянутых с юго-востока на северо-за
пад тектонических чешуях, круто падащих на северо-в·осток ( см. 
рис . П ,  т.н.  25 ,  26 ; рис . IЗ ,  т . н .  27 , 28 ;  рис . I 5 ,  т . н . 29) . Чешуи 
обычно очень узкие , отношение Д1IИ1Щ к ширине не более I О :  I .  За
мыкание чешуй острое , залегание слоев , в немногих случаях, когда 
е:Го можно заметить из-за интенсивного меланжированил · отложений, 
монок.линальное , падение чаще всего севера-восточное . Иногда на
блщдаютсл ненарушенные складки , тогда их осевые плоскости падают 
на северо-восток почти под такими же угламИ , что и границы че-
шуй. 

Внутри чешуй , nредставленных туфагенными образованиями , так
же картируютел зоны более интенсивного , чем обычно , рассланцева
нил ,  а иногда и брекчированил. Таким образом, нельзя восприни
мат.ь чешуи как нечто целое , как ненаРУШеimые фрагменты разреза. 
На карте иногда показавы наиболее круmше зоны ,нарушапцие струк
туру отдельных чешуй ( см. рис . IЗ ,  т . н .  30) . 

Довольно часто внутри чешуй , сложенных туфагенными порода
ми, встречаются фрагменты отложений других фоРJ!аций , обычно ин
тенсивно меланжированные .  При более детальном рассмотрении таких 
включений вылснлетсл , что это тектонические клиньл ,  втащенные 
или вдавленные внутрь более крупных. 

Кремнисто-карбонатные образования на юге Чарекой зоны раз
виты незначительно - это несколько мелких чешуй (максимальные 
размеры - несколько сотен метров) , заключенных в серпентинитовом 
меланже . В направлении на северо-запад роль кремнисто-карбонат
ных образований в структуре возрастает . Размеры. тектонических 
чешуй станомтел больше и достигают 8-J;O км в длину ,  при ширИНе 
до 0 ,8-I км (см.  рис . IЗ ,  т . н . ЗЗ) . В таких крупных чешуях стано-
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вится у� возможньrм :картировать с:кладчатую струк�. В большин
стве случаев сохраняются: только фрагменты с:кладок , -слои чаще 
всего падают субверти:кально.  Иногда по градацианной слоистости в 
:кремнисто-:карбонатНЪiх отло�ни.я:х устанавливается опрокинутое за
легание слоев в отдельНЪIХ чещу.я:х. 

В случаях, когда картируются: с:кладки с сохранившейс.я: ядер
ной частью ( они встречаются в :круnных чещу.я:х) , видно , что в ме
нее нарушенной дизъюнктивами части чешуй замки с:кладо:к туnые ,уг
лы падения: их :крwхьев не превшпают 40-60° . Осевые плоскости 
близки к вертикальНЪIМ. При пРиб�нИи к границам чешуй с:клад:ки 
становятся: наклоННЪIМИ , затем опрокинутыми , боле� напр.я:жеННЪIМИ , 
сжатыми. 3амки с :кладок чаще всего острые , иногда округлые . Прос
тирание о<;ей складок согласно с общим простиранием Чарекой зоНЪ! , 
СЛОИ ПОД небОJiьшИми (не более 30°) углами срезаЮтся: границами 
чешуй. 

На втором участке закартировано несколько мелких, узких 
( отношение ширИНЪI к длине I : IO) , круто наклонеННЪIХ на северо-
восток тектонических чещуй :кремнистого состава; внутренн.я:.я: 
структура в ·НИХ плохо расшифровЪ!Бается из-за монотонностИ разре
за. Следует заметить , что в :кремнистых отложениях, вероятно , в 
свя:зи с их малой пластичностьЮ , формируются: в основном не с:клад
чатые , а разрЪ!БНЪiе нарушения: : сжатые , разорванНЪiе в замковой 
части складки наблюдаются: только на границах чещуй. 

Кроме того , в этой части зоНЪ! закартирована круnная: текто
ническая: чещуя: довольно . сложной формы (широкая: в средней части и. 
значительно сужаJаЦая:с.я: к края:м, см. рис . I 3 , т .  н. 34) • 

Внутренняя: структура этой чешуи расшИфрована не до 
но по единичНЪIМ прослоям видно , что на северо-восточной и 
западной границах слои падают в раэНЪ!е стороны . Вероятно , 
представляет собой почти полностью сохранивщуюся: крупнуЮ 
клинальную складку (I7х2 , Б  :км) . Внутри нее наблюдается: 

кшща , 
юго

чещуя: 
анти

большое 
количество продольНЪiх надвигов , наклоненных на северо-восток под 
углами от 40 до 85°. Надвиги в щ>Бременной структуре подчеркнуты 
зонами о:кварцоБЭННЪIХ пород темно-красного или черного цвета. 
МощностЬ зон о:кварцевания: до 20-25 м. в' средней части да.IШая: 
те:кто�еская: чещуя: осложнена поперечными сдвигами и сбросо-
сдвигами /Беляев , I982б/, к::>торые такЖе подчеркиваются зонами 
окварцевани.я: , подобНЪIМИ вшпеописанНЪIМ. Ограничениями чешуи слу-
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жат мощные (до 100 м) зоны тектонической брекчии , в составе ко
торой преобJЩЦают обломки кремнистых пород , а также обраэовакий , 
слагающих сосеДние чешуи. 

Существенную часть разреза в северо-восточном борту Чарекой 
зоны слагают ультрабазиты. Они внпо.mшют самостоятельные чешуи и 
пространство между тектоническими чешуями. На поверхности ульт
рабазитовая формация наблюдается в виде узких линейНых полос 
мощностью несколько десятков , реже сотен метров. Однако в местах 
выклИнивания тектонических чешуй выходы мелавжа на. поверхность 
вередко сливаютсЯ и образуют раэдувы шириной 1-2 км (район г .  
Чарека, см. рис . 15) ; 

По материалам Н.Л.Добрецова и .цр .  /1978/, . серпентинитовый 
меланж в северо-восточной части Чарекой стр,rктуры · поrружается на 
северо-восток под углами 20-45° так же , как и ,чешуи .цругих по-
род. Углы падения чешуй· несколько за.нижеНн , на самом деле они 
составJIJП)Т от 50 до 85° , о чем свидетеЛьствуют замеры во многих 
обнажениях. Не пРотиворечат этому и геофизические данные .По дан
ным сейсморазведки МОВ � центральная часть Иртыш-Зайсанской 
складчатой- системы до глубины 7-10 км фиксируется Целой серией 
нарушений ;iЦерба и .цр .  ,. 1976/, падапцих на северо-восток под 
углами · 50-75° . 

По материалам Н.К.Еулина и .цр .  /1969/, зона, связанная с 
Чарекой стр,rктурой , проележена по сейсмическим данным до глубины 
130 км. Угол наклона зоны - около 70° . Р.аэлом, приуроченный к 
этой зоне , связан с' нижней частью земной коры или с верХНИМИ 
частями верхней мантии. 

Р.азличия во взглядах на глубИf!:У заложения Чарекой стр,rктуры 
(Н.К .Булин, 1969 - до 10 км ,  возможно , и глубже ; Н.Л.Добрецов и 
.цр . , 1978 ; П .В .:ЕР4олов и .цр . , 1�1 - JIИDIЬ до 10 км) о6условлива
ются тем , что оценка производится различными методами. По данным 
МОВ , на которые ссылается П.В.Ермолов и .цр. /1�1/, невозможно 
оценить глубины , большие чем 10-15 км. В недавно вшпедшей рабо
те Г . Н.Щербы и .цр .  /1�4/ показан глубинный геолого-геофизичес
кий профиль , построенный с учетом имеющихся на настоящее время 
данных. Глубина залеганиЯ Чарекого глубинного разлома, по данным 
этих исследователей, - до 120 км ,  областЬ �тенсивного преобра
зования мантии предполагается до 260 км .  

Таким образом , мы считаем, что нель эя игнорировать даннЫе ,  
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свидетельствупцие о глубинном заложении структуры , выходящей на 
поверхность в северо-восточном борту Чарекой зоны. Новые материа-
лы ,  более детально покаэывают строение верхней части зоны , до 
глубины около 20 км /П.В.Ермолов и др . , I98I/. 

Наиболее характерной чертой внутренней структуры ультраба
зитов , обнажапцихся в северо-восточном борту зоны , яв.л.я:ется ин
тенсивная расслаiЩовка, ориентировка . которой совпадает с грани
цами тектонических чешуй. Сланцеватость круто ( 50-85° ) накЛонена 
на северо-восток ( см. рис . I З ,  т . н .  40; рис . I 5 ,  т . н .  4I ) .  

На основании вышесказанного можно утверждать , что в северо
восточном борту Чарекой СТРУЕтурЫ наблюдается зона шириной до 
8-IO км, предст�енная кр,уто наклоненными на северо-восток тек
тоническими чешуями . 

Чешуи представлены rfх>рмаци.Я:ми, которые в югQ-западном борту 
Чарекой зоны слагают . автохтон и нижний аллохтон , только в севе� 
ре-восточном борту они "nоставлены на голову" . Непосредственных· 
nереходов от тектонических nокровов к чешу� в настоящее время 
н� существует .  По геофизическим данным , зона тектонических чешуй 
nрослеЖИВается по меньшей мере до глубины IЗО км .  Эта зона ин
терпретируется как корневая для нижнего аллохтона. 

Межпекровный алистостромовый комnлекс 

Этот комnлекс сложен алистостромовой формацией и обнажается 
на nервом и втором участках картирования ( см.  рис . П ,  т . н .  42 , 
43 ; рис . I З ,  т . н .  44 ) .  В южной. части зоны он перекрывает авто
�тон , покровы нижнего аллохтона туфегенного и яшмо-спилит-диаба
зового состава, в центральной- части , в небольтих по nлощади вы- . 
ходах , залегает на покрове креrтiИсто-карбонатного состава. Хотя 
выходы алистостромовых образований на поверхность невелики по 
nлощади , они имеют принципиальное значение , образуя самостоя
тельный структурный элемент в Чарекой зоне и знаменУя определен
ный этап· ее Ч;ормирования .  

Межлохровный алистостромовый комnлекс полого залегает на 
подстилающих образованиях автохтона и нижнего аллохтона , а мес
таы11 и на тектонических чешуях корневой зоны . 06 этом свидетель

ствует не ровная в плане граница его выходов на поверхнос.ть . 

68 



В многочисленных эрозионных полуокнах обнажаются П?РОды �то-
хтона или нижнего аллохтона. 

Очень нагляден контакт алистостромовой и туфогенной форма
Ций вблизи отметки 7Q0 . 5  (левый берег р .Чар в районе щюнерлаге
ря ,  см. рис . П ,  т . н .  45) . Зцесь смятые в изок.л:и:Налыше сКJ!В,ЦКИ 
от,пожения туфогенной формаЦии , представленные туфами , кремнисты
ми породами и алистостромами , nерекрываются тоже складчатой 
алистостромовой тоJПЦей (c1n�c2 ) • Складки в туфогенной то.тце уз
кие , сжатые , общее nростирание шарниров - северо-заnадное , угды 
nадения крWIЬев от 50 до 90° (рис . I9) , часто встречаются оnроки
нутые складки . алистостромовые образования грубослоистые , мощ-

. ности слоев-горизонтов - до IO-I5 м ,  они смяты в nологие склад
ки . УгJIЫ nадения крWIЬев I�-25° . По nростиранию -слои утыкаются в 
контакт.  

Граница туфогенной и олистостромовой формаций nримерно сов
nадает с горизонталями рельефа. В виде nолосы шириной 35-40 м 
обнажения туфогеннQй формации вдаются в образования межnокровно
Го алистос!l'ромового 1 комnлекса. Длина полосы около 250 м.  По рас
четам nластовых треугольников угJIЫ наклона контахта - до 25-30° . 
Отсутствие nрираЭJiомных изменений на контакте говорит в nользу 
его стратиграфической nрироды. О этом же свидетельствует заnол
нение алистостромовыми образованиями вnадин в' рельефе кровли 
нижнего аллохтона. Это видно в южной части Чарекой зоны · (см.  
pиc . II , т . н .43) . Зцесь олистострома залегает на nокрове туфоген
ного состава нижнего аллохтона и ,  на небольтом nротяжении , на 
автохтоне . Полоса выходов . межnокро�ного олистостремовоrо комn
лекса на nовер�ость имеет совnадающие с горизонталями рельефа 
границы . Размеры выходов · - 300 м х I км. Юго-заnаднее и северо
восточнее гиnсометрически. выше . олистостромовых обраЗований зале- . 
гают туфоrеннне nороДы . Таким образом, олистострема выnолняет 
вnадину в рельефе кровли нижнего аллохтона. 

На втором участке картирования вблизи род.Саттык (см. рис . 
I3 ,  т . н . 44)  олистострема nолого залегает на nокрове кремнисто- · 
карбонатного состава. Это хорошо видно в отдельНЫХ обнажениях , 
nодтверждается nлавно изгибающейся на nоверхности формой контак
та. По nласТОВЫМ треугольникам КОНТакТ В ЭТОМ обнажении nадает 
на северо-заnад nод углами 20-30° . На большом nротяжении он ос
ложнен субвертикальными разломами . Породы в зонах раЭJiомов мило
нитизированы . 
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Рис . I 9.  I\онтакТЬI межrю:кров
ного .олистостромовоrо комrr
лекса ·и туфогешrого nокрова 
нижнего аллохтона , т . н .  45 , 

на pиc . II (nлан) .  
I - олистострома, 2 - туфы , 
3 - кремнистые nороды , 4 -
туфагравелиты , 5 - слоевые 
границы, 6 - границы струк-
турных элементов , 7 - эле-

менты зaлeгl3.im.ff . 

. Таким образом :выя:снено , что 
межпо:кроваый алистостромовый 
комплек� полого с раз�ом nере
крывае� тектонические nокровы 
нижнего аллохтона, автохтона и 
тектонические чешуи корневой зо
ны.  

�цутреНШIЯ СТWКТЮ>а межпок
ровнаго оДИстостромового комплек
�- Слои в таком комплексе смяты 
в складки ( см. рис . 6) , размах 
крыльев которых достигает 200-
250 м, чаще - IБ-30 м. Складки 
почти симметрИЧНЬiе , редко с не
большим {до 20°) наклоном осевых 
поверхностей на юго-залад, замки 
округлые ; углы nадения: :крнльев 
кОЛеб�тся от I5 до 50° . На 
крыльях складок горизонты часто 
внклиниваются , при этом создается 
вnечатление частично несогласиого 
залегания горизонтов внутри олис
тостромовой толщи . Отложения: 
алистостромовой формации расслан
цованы , nлоскости сланцеватости 
под углом ориентированы к сЛоис

тости. Нередко сланцеватость изгибается на слоевых границах и 
·обтекает отдельные глыбы. Вероятно , переориентцровка некоторЫХ 
олистолитов связана с рассланцеванием. П�рвоначально они залега
ли согласно с. общей слоистостью. 

·Образования алистостромовой форм� интенсивно тектонизи
рованы , во многих с.пучаях О:Л:Истострома меланжирована. Особешrо 
хорошо это заметно в верхней части межпокровнаго алистостромово
го комплекса, близ контакта с перекрывающими образованиями верх
негQ аллохтона. ацесь алистостромовые образования превраЩенн в 
меланж . полностью , нет и тех Rемногочисленннх следов оползневых 
дефор.tациl, которые присутствуют в более низких частях разреза 
олистостромы. 
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Верхний контакт. алистостромовых образований - тектоничес-
RИЙ. Внутреннее строение и структурное поЛоЖение позво.пя:ет от
нести их· к �ектоно-грав�тационннм михотитам по �ассификации 
М.Г.Леонова /I96I/. 

Иэ приведенннх даmшх можно сдеJiать вывод о том , что отло
жения алистос�мовой фор.mции о6.падают своеобразнцм ввутреННШ4 
строением, составом и струхтурой и с.паrЭют самостояте.пыmй 
струхтурный элемент - межпохровный о.п::Истостромовый комплекс . На 
нижнем аллохтоне , а местами на автохтоне он залегает полого с 
размывом. 

Верхний аллохтон 

Представлен двумя тектоническими покровами : андеэитобазаль
тового· 'И карбонатного состава. .Эти покро:вu распростРанешi на 
территории ·всей Чарекой эонн , вRJIЮЧаЯ север<r-эападвую часть (Ap
RSJII:Пi:C:к.yю зову) • 

На болыпей части территории Чарской, а такав в Apxa.mritcкoй 
зоне верхций аллохтон ( см .  pиc . I I , I6) в виде оставдов техтони
�еских пор:ровов полого перер:рывает другие струхтурнне элементы и 
корневую зову. На центральном участке .картирования · · андезитоdа
запьтовая фор.шцИ.я верхнего аллохтона обнажается в узких протя-
жеНН�U: чешуях (см. рис . IЗ) . ' 

В пzной части· Чарской струхтуры верхний аллохтон перекрыва
вт автохтон , а т� туфогенный , хремнистый и ЯDJМо-сПИJIИт-,диа6а
зовый покровы нижнего аллохтона; межпор:ровный алистостромовый 
комплекс , :круТые техтоничесхие чешуи в _ севе�восточвом · 6орту 
зонн. 

Хорошо виден хонтакт пор:ровов верхнего аллохтона с автохто
ном на леsом береrу · р. Чар � районе отМетхи 73I .8 (см • .  рис . II ,  
т . н . 46) . Автохтон представлен здесь терригеиной формацией ( сред
незернистые песчаники и �евралиты) , залегаоЩей монокпинально 
( аз .  пад. 250° , . yr .  пад. 60-70°) . При прибJIDевии к контакТу с 
ве.рхним аллохтоном в то.mце автохтона пОЯВJIЯЮтся смадхи , прости
рание шарниров кото:рых су6mиротное . СRЛадRИ .дисгарiоничнв:е ,  "вих
реобразнне" .  Хорошо видно ,  kак горизонты терригеиных пород под 
углами 30-40° подходят к то.шцам верхнего аллохтона и погру1tВЮТся 
под него (рис . 20) . 
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И андезитобазальты , и карбонатные nороды на контакте мило
нитизированы , милониты nредставлены тектонической глинкой мощ
ностью до 10 см. По nластовым треугольJШКам видно , что nлоскость 
контакта в данном обнажении nогружается на северо-заnад nод уг
лами 15-20° . На значительном nротяжении контакт нарушен верти
кальными разломами , пРостир�е которых 270-290° . _Эти нарушения 
формируют стуnенчатую структуру , в_ которой чере.цуются _ горстооб
разные выст,упы и грабенеобразные вnадины . 

Контакт карбонатного nокрова верхнего аллохтона и яшмо-сnи
лит-диабазовоrо nокрова нижнего аллохтона наблюдается на nравом 
берегу р.Даубай . На большом nротяжении он осложнен субвертикаль
ными нарушениями , затушёв�ающими nервоначальные соотношения , од
нако иногда они видны , наnример , в одном километре ·на северо
восток от вершiны 792 . О (см. рис . П ,  т .  н ,.4 7) . Здесь контакт яш
ме-сnилит-диабазовой и карбонатной толщ вскрывается в глубоком 
овраге . В стенках оврага угол nадения контакта 25-30° , аэ .  nад. 
15-_?0° . Дислокации nри nриближении к контакту становятся интен
сивнее , на самом контакте ЭФФ,Узивы основного состава nеретерты и 
осветлены (рис . 2I ) . _ 

Контакт карбонатной формации и олистостремы межпекровного 
олистостромово�о комnлекса наблюдался на nравом берегу _р. Чар, в 
1 , 5 км южнее nионерлаГеря (район отметки 695 . 1 , см. рис . 11 ,  т .н.  
48) . Известняки слагают возвышение в рельефе ,  основ�е которого 
nредставлено олистостромой. Плоскость контакта наклонена по аз . 
190° nод углом 15° . алистострома вблизи контакта интенсивно ме
ланжирована, nревращена в тектоническую брекчию , мощность зоны 
брекчирования 5-6 м� 

В Аркалыкекой зоне (см.  рис . I6 ,  т . н . 49 , 50) анде зитебазаль
товый покров полого ,  с тектоническим контактом в основании nере
крывает туфегенный покров и автохтон . Тектонический ха�актер 
контакта доказывается брекчированИем и будинажем на конт·акте ,ин
тенсивной складчатостью (рис . 22 ) . Породы туфогеiШой формации 
обохрены , наблюдаются многочисленные кварцевые жилы и зеркала 
скольжения /Беляев , Буслов , 1980/. _ 

В севернQй части Чарекой структуры (см. рис . I5) анде?итоба
зальтовый nокрОв верхнего аллохтона в виде круnных останцов nоч
ти изометрической формы (IO х 5 км) , с nлавно Изгибающейся сог
ласно рельефу границей noлoro nере*рывает отложения автохтона и 
нижнего аллохтона. 

72 



. 1: - : - :1 1 
[92 
�3 
�4 
L2:Js 

Рис . 20 .  Контак�ы автохтона и 
верхнего аллохтона , т . н .  46 , 

на рис . П  (план) . 
I � терригенные породы , 2 
известнлки , · 3 - андезитоба
зальты , 4 - тектоническая 
брекчия, 5 - границы форма
ций , . б - граница автохтона и 
верхнего аллохтона ; 7 - эле-

менты залегания . 
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Рис . 2I . ·Контакт карбо
натной и яшмо-спилит
диабазовой формаций , 
т . н .  47 , на рис . II 

(план).  
I - известняки , 2- тек
тоническал брекчия . 3 -
эффузивы основного сос-

тава . 

В 2 км северо-западНее п.Новотаубинка .( см. рис .I5 ,  т . н . 5I ) 
покров андеэитобазальтового сосРава полого залегает на туфаген
ных образованиях нижнего аллохтона. В подошве андезитооазальтов 
прослеживается зона милонитизированных пород мощностью до 1 , 5-
2 км .  

Выходы карбонатных пород на северном участке более мелкие 
(до I км) , перекрыв�т нижележащие пачки всегда с тектоническим 
контактом в основании (см. рис . I5 ,  т . н .  52 , 53) . 

На втором участке картирования (см .  рис . I3 ,  т . н .  54 , 55) 
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Рис . 22 .  Дисг�рмоничная: с.кладчатость в подош
ве андези�о6азапьтового покрова в Аркалык

екой зоне , т . н. 49 , на рИс . Iб ( разрез) . 
I -: базальты .. 2 - карбонаты , 3- мe.mme с:к.лад- . 

ки ,  4 - тектонические нарушения . 

карбонатный nокров вместе с андезитобазапьтовым залегает в виде 
nологих останцов на юго-востоке . Размеры выходов - до неск�ких 
десятков хм .  В подошве всегда тектоническая брекчия , нереДRо 
бирбириты , листвепиты и гранатовые CJiaJЩI:l (если под верхним ал
лохтоном залегает ультрабазитов� формация) . Очертания останцов 
nокрова в плане извилисты , наблюдается большое кОJIИЧество окон и 
полуокон , в которых обнажаются образования .цруrих структурН!:lХ 
злеме�ов . По пластовым треугольникам ·углы падения контакта не 
более 30° . 

Кроме того , в центральной части Чарекой зоН!:l андезитоба-
зальтовая: формация обнажается в узких, круто (под углами 60-80°) 
падающих на северо-восток тектонических чешуях. Здесь многократ
но повторяются фрагменты J;>азреза: формации. К контактам степень 
,цислоцированности пород о6Ычно увеличивается, иногда rраницы 
маркируются зонами тектонических брекчий до 0 , 5  м мощностью. 

Внутренняя структура верПiего аллохтона. Андезитобазапьто
вый и карбонаТН!:lй покровы почти всегда встреч�ся вместе , анде
зито6азапьтовый подстилает карбонатН!:lЙ и как бы "припая:н" к нему 
несмотря на то , что контакт между ними тектоНИЧеский. Об этом 
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свидете.п.ствует зона (до неско.пъхих см) ми.понитизадиJi!: на кон
тахте , а такzе поrружение гори�онтов андеЗито6азаJп.тов (D3-c1 ) 
под :карбонатные породы (D1_3 ) • 

Лишь в центрапьной части Чарекой структуры андеэито6аза.пьтьr 
в чешуяХ оторваны от карбонатных пород, а в Аркапнкской зоне об
разования карбонатной формации совсем отсутствуют. 

Авдезитобаэа.пьтовьtе топщи диСJiоцированв по-разному в пОJiого 
эапегающих оставцах тектонического покрова и в чешуях. 

Пре�ественное залегаНие пород внутри останцов - субгори
зонта.пьное .  На6Jmдаются мапоамп.питУднне ,  неско.пъко асимметричные 
(yrOJI падения осевых плос�остей на севеРо-восток до 85°) скл� 
с охwг.пнми тупыми ЗВМЦi:ШИ . То.пъко вб.пизи подошвы останцо'в 
CRJI8ДltИ становятся линейннми и изоRJIИНаJIЬ:внми , вiiJioть до пережа
тых. Осевне nлоскости схладок �то (45-80°) падают на северо
восток . Неиарушенине ск.ладхи всоrречаются редко , чаще наблюдаются 
их фраrмеНТЬI . 

Иначе диСJiоцированн андезитобаза.пьтьr в тектонических чешу
ях. В центра.пьной части :крупннх чешуй породы чаще всего стоят 
"на гОJiовах" и JIИШЪ вб.пизи контахтов набJщцается наклон CJioeв . 
Этот наклон часто свидетельствует о направлении смещения чещуй 
относитеJIЬно JIJffГ .цруrа. ПроСJiои осадочных пород внутри эФРУзи
вов. иевеJIИRИ по мощности . (не бOJiee 30-40 см) , бнстро ВНКJIИНИВа
ются по простира.иию, тУФОвне разности перехоftЯТ в эФРУзивн пос
тепенно, а кремнистые апев�тн и немногочиСJiеннне линзовидине 
проС.Пои карбонатов имеют с эФРУзивами резкие rраницн. По осадоч
ннм и ву.п:каногенно-осадочннм проСJiоям о6нчно и дешифрируется 
внутренняя структура формации. 

Карбонатная формация CJiaraeт пологозалегающие останцы тек
тонического похрова. В подошве повсеместно развита тектоническая 
брекчия. Она состоит из облоt.ntов иэ:Вестняков и от.пожений, зале
гающих в -данном месте ниже по разрезу и сцементирова.шшх ме.пко
о6.помочвой массой того же состава. Иногда в тектонической брек
чии иаJ11пщаются облемки ,.пиствеиитизированных пород зе.пеного цве
та и бир6иритов . Подошва останцов чаще всего неровиая , встреча-. 
ются карmнообразнне западиiШ, запо.пнеННiiе тектонической брекчи-
ей. 

· 
В подошве останЦов на6Jщцаются ск.ладхи /По.пЯнс:Кий и др. , 

1979/, размах хрн.пъев которых достигает неско.пъко десятков мет-
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ров , замки окруr;ше , :крЫJIЬЯ nадают под углами 30-80° . Складки 
nочти симметр�е . 

В Дауба!ской зоне южного участка картирования ( см. рИс . ГО , 
где отложения верхнего аллохтона (преимУЩественно карбонатной 
формации) развиты широко , зеркало с�атости в его подошве , 
судя по · гипсометрическим отметкам, пмого , под углами не бмее 
I5° погружа.8тся на ·севера-восток-восток. Здесь Ь6раэоваmЩ кар
бонатной и андезитобазальтовой . формаций верхнего аллохтона сла
гают наиболее приnоднятЫе ФОРмы рельефа. Следовательно , в юга
западной части Чарекой зоны (Дауба!ская:) верхний аллохтон обра
зует антиформную структуру . 

В с�:Веро-восточной части t}:арской зоны (Аrанактинская:) ос-
танцы покровов :Верхнего аллохтона менЬше по размерам, более вн
тянутн. Их nодошвы погружаются на северо-северо-запад. Таким об
разом, по nодошве верхнего. аллохтона Чарекая зона является анти
формой в .юго-западной части и сивформой в северо-восточной �сти. 

Однако в обнажениях образования верхнего аллохтона чаще 
всего круто залегают на nоДсти.папцих отложениях. Это объясняется 
тем, что в nодошве верхнего аллохтона картируется rустая: сеть 
вертИКальных или субвертиказiьных разломов , покаэанных на рис . 2з .  
Амnлитуда смещения по этим разломам невеJIИRа и не превыmает нес
коJIЬКИХ десятк

.
ов метров . Эти т.ектонические нарушения в значи

т.ельной мере сnрямляют очертания останцов верхнего аллохтона и 
образуют в их подошвах ступенчатую структуру: чередование грабе-' 
нов и горстов . Ориентировка осложняющих нарушений чаще всего 
совnадает с простиранием шарниров складок в подошве верхнего ал
лохтона. 

Внутренняя структура отложений кар6онатнqй фор.rеции довОJIЬ
но сложная. Отложения смяты в дисгармоничные ск.лаДки , фиксирую
щиеся из-за общей монотонности и массивности отложений ТОJIЬко по 
кремнистым nрослоям. При вниматеJIЬном изученИи в отдельных оdна
жениях насчитывается до четырех разнонэ.прав.лешшх систем складок. 

В многочисленных эрозионных окнах И полуокнах в останцах 
карбонатного тектонического nокрова,  приуроченных к попижекиям в 
реJIЬефе , обнажаются nороды ниже.лежащих коМПJiексов . Это также 
свидетельствует о nологом залегании верхнего аллохтона. 

Таким образом, можно сделать вцвод, что покровы верхнего 
аллохтона расnространены на территории всей Чарекой зоны . Они 
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Рис .23 .  Структура верхнего аллохтона на юге ЧарсRо� 
зоны • . 

Фундамент верхнеге> аллохтона: I - автохтон, 2 - ниж
ний аллохтон , 3 - межnqiqЮвный олистос.тромовый .комп
леRс ; 4 - верхний аллохтон : а - Rар6онатннй теRтони
ческий .поRров , 6 . - андеэито6аэальтовый теRтонический 
noiqiOв ; 5 - границы �труктурннх элементов ; 6 - гра
ницы ТеRТОНИЧеСRИХ ПОRрОВОВ ; 7 - Направление ПОГру
ЖеНИЯ подошвы верхнего аллохтона; 8 - оси cRJЩЦoR в 
подошве верхнего аллохтона: а - синформннх , 6 - ан
тиформншс , 9 - вертИRальНЪiе разломы , I О - гипсомет-

ричесRИе отметRИ подошвы верхнего аллохтона . 

77 



слагают nологозалегающие останцы , nере:Крнвапцие автохтон, ниж
ний аллохтон и межпокрЬвный олист9стромовый комnлекс . Исключение 
составляет лишь центральная часть Чарекой зоны , где андезитеба
зальты обнажаются в крутопадающих текrонических чешуях. 

Общая хараКтеристика структуры 

Чарекая зона имеет покровно�корневое строение . Выделены 
следуКIЦие структурные элементы : автохтон , нижний аллохтон , меж
покровный олистостромовый · комплекс , верхний аллохтон , корневая 
зона нижнего аллохтона. 

Автохтон слагает обрамление структуры и ее основание . Внут
ри Чарекой зоны он обнажается в эрозионных окнах , а в северо
восточном борту (в корневой зоне ) - в крутых тектонических чешу
ях. 

Породы автохтона смяты в складки , преимущественно симметрич
ные , становящиеся наклонными вблизи тектонических нарушений , а 
при приближении к северо-восточнощу борту структуры nриобретаю
щие опрокинутый характер. 

Нижний . аллохтон слагает большую часть территории Чарекой 
зоны , обнажается на всем ее пРотяжении . В юге-западной части 
Чарекой зоны nакет nо}Sровов , соста.вляпцих нижний аллохтон , nо
лого залегает на автохтоне , образуя синформную структуру . В се
вере-восточном борту фор.шции , вс�чапциеся в nокровах нижнего 
аллохтона, обнажаются в крутых тектонических чешуях , приурочен
ны� к -системе крутых разломов ; зона в которой локаЛизуются раз
ломы , интерnретируется как корневая. 

Отложения нижнего аллохтона в nокровах интенсивно дислоци
рованы , стеnень дислоцированности разная в различных nокровах,но 
в общем её интенсивность убывает от более древних к более ·моло� 
д:ы:м отложениям. 

Каждый из тектонических nокровqв , входящих в состав нижнего 
аллохтона, расnадается на ряд частных nокровов или Пластин . 

Межпекровный олистостромов:ы:й комплекс обнажается в ядерной 
части Чарекой структуры , nреИМУЩественно в южной. Олистостромо
вые о�разования nлащеобразно (полого с размывом) nерекрывают ав
тохтон и нижний аллохтон во всех частях Чарекой зоны . 3начитель-
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ная часть олистостромовых ·образований перекрыта верхним алло-
хтоном. В современной с.труктуре межnекровный олистостромовъtй . 
комnлекс разделяет nакеты тектонических �окровов . Горизонты внут
ри него смяты в крутые с щtругJIЬIМИ замками сщwетрИЧНЬ!е складки. 

Тектонические покровы верхнего аллохтона обнажаются на про
тяжении всей Чарекой зоны, Верхний аллохтон полого , с тектони
ческой границей в основании перекрЬ!Вает нижележащие структурные 
элементы . Подошва верхнего аллохтона образует сопряиеННЬ!е анти
и сииформвне структуры в юга-заnадной и северо-восточной частях 
Чарекой зоны . В средшmой части зоны отложения верхнего алло
хтона уничтожены эрозией . 

Границы выходов верхн�го аллохтона на nоверхность осложнены 
вертикальНЬIМИ разломами , создаКJЦИМИ чередование грабенов и горс
тов . АмплитуДЬI смещения: · по разломам достигают нескольких десят-

. ков метров . В более глубоких частях разреза эти нарушения: не 
фиRсируются. · Таким образом,  Чарекая зона выглядит как антиклинальная 
Qтру.Rтура; .возраст пород �молаживается от ядерной части к пери
ферии ( от НИЖНJГО nалеозоя до намюра) . Однако после исследований 
стало ясно , что выделеННЬ!е структурные элементы вЬIПолняют сопря
жеННЬ!е син- и антиформные структуры , в север�восточном борту 
Чарекой структуры наблюдается зон� корней нижнего алЛохтона,ухо
дящая на большую глубину . 
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r л а в а у 

ОJШСТОСТРОМЫ , СЕРПЕНТИНИТОВый· МFJIАНЖ 
И ИХ МИЛО В СТРУКТУРЕ ЧАR:КОЙ ЭJНЫ 

В пределах Чарекой зоны широко распространены олистостро
мовые образования и серnентшштовый меланж. В послеДIШе 20 лет 
эти формацИи привлекают прист�ное внимание широкого круга ис
следователей в связи с тем, что они свидетельствуют об опреде
ленuом сnособе формирования структуры , типе тектонических движе
ний и т.д.  Однако в нас'-:оюцее время не существует единой точки 
зрения по nоводу образования этих форла.щtй и ,  соответственно , их 
значения в выяснении оnределенных осо�енностей ФоРМИРОВания тек
тонических структур. 

ИмеННО ПОЭТОму В· данной ГЛаве будеТ проведеН анализ ПОИЯ:ТИЙ 
олистостромовых образований и серnентинитового меланжа, взглядов 
на механизм их образоваНия, сдеЛана по�тка выяснения их места в 
структуре изучаемого региона и роли в процессе её формирования. 

алистостромы 

В последнее время олистостромы привлекают внима.юm многих 
исследователей , так как вне всякого сомнения знаменуют своим по� 
явлением этаrш интенсификации тектонических движений. Нередко 
олистостромы описывались , да и в настоюцее время описываются nод 
различными названиями : "склоновые мегабрекчии� ,  "валунные кон
гломераты" ,  "тиллитоидные или тиллитовидные породы" , "дикий 
фпиш" , "микститы" , "осадочный меланж" и т .д. Впервые термин 
"олистострома" уnотребил Г .Флорес на нефтяном конгрессе в Италии 
в 1955 году /Flores ,  1955/ · Для обозначения хаотических аккумуля
тивных осадков в разрезе . Твердые скальные включенИя в них . он 
назвал олистолитами:. С тех пор термин "олистострома" по.лучает 
�олее широкое признание . 
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Приведем несколько определений олистостромы , встречающихсл 
в работах nоследних лет .  Перед этим следует заметить , что nочти 
в каждом из них есть указ�е на сnособ формирования алистостро
мовых образований. 

Термин "олИ:стострома" уnотребляется .в настотцее время длл 
обозначения четко ограниченных в nространстве тел , сложенНых 
комnлексом отлежений , характерной чертой которых лвллетсл . нали
чие. моЩНых свалов несортированного материала, хаотически нагро
можденного , ассоциирующегосл чаще всего с тонкозернистыми nесча� 
но-глинистыми осадками . Это определение , д�ое М .Г .Леоновым 
11978/, несет. в себе основные морфологические черты грубообло-' 
мочных образований , описывающихсл nод вышеnеречисленными назва-
Ниями .  

Другие авторы /Шерба, 1975 и др./ добавляют более мелкие 
морфологические nризнаки в оnределение : алистостромы - осадочные 
отложения , характеризующиесл гетерогенным строением и хаотичес
ким скоплением ,  накапливаютел как nо.nуЖИДRие тела и nереслаива
ютсл с нормальiЩМИ осадочными породами. В "Толковом словаре ан
глийских геологлческих терминов'' /1978 , c . 4II/ дано следующее 
определение . "алистострома - осадочное тело , состотцее из хаоти
ческого скопЛения nервмешанных гетерогенных образований , накап
ливающихсл nри nодводном гравитационном оползании или обвалива
нии неконсолидированных . осадКов . Это . картируемые стратиграфичес
кие единицы линзавидной формы , не имеющие настотцей слоистости , 
но залегающие среди нормальных стратиграфических толщ" . 

Морфология алистостром описывается в nриведеиных выше опре
делениях · четко , однако относительно . способа формирования имеютел 
различные точки зрения : 

1 .  алистостромы формируютел за . счет граВитационного пере
мещения в бассейн седиментации частей тектонических покровов 
/Шерба , 1975/. 

2 .  алистостромы - образования тектонаосадочной природы ,фор
мируютсл за счет разрушения тектонических .покровов и надвигов , 
раздробления и скалывания подошве�х частей покровов , разруше
ния их фронтальных частей /Леонов , 1970/. 

3 .  алистострома - образования типа меланжа, имеющие текто
ническое происхождение , они всегда связаны с фазтли резких тек
тонических движеm�й /Белостоцкий , 1977а , б/ .  
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4 .  Дикий флиш и алистострома Часто образ�тся перед фронтом 
тектонического шарьяжа за счет материала, обваливающегося и 
оползающего с фронтальной части тектонической пластины /Буртман , 
I973/. Некоторые авторы nредлагают вообще не называть алисто
стромами подводно-оползневые образования , в которых не обнаружи
вается непосредственная связь между тектоническими покровами и 
осадконакоплением ,  так как формирование олистостромы , по их мне
нию , неразрывно связано с тектоническими движениями масс в гори
зонтальном направлении /Соколов , I977/. 

Многие из исследователей считают , что формирование алисто
стромы относится к определенным стадиям геосинклинальнога про
цесса. И . И . Белостоцкий /I977в , I978/ утверждает,  что их образо
вание приурочено к средне- и позднегеосинклинальным стадиям раз
вития , к-огда накапливаются продукты размыва растущих поднятий : 
граувакк , флиша, моласс . Книппер А:Л . , РужеiЩев С .В .  /I977/ счи
тают , что время становления покровов , а ,  следовательно , и форми
рование олистостром, приурочено к ТОМУ моменту , когда начинается 
заМI:шание гео.синклинали (происходит шарьирование внутренних зон 
на внеuпmе) . 

Другая группа исследователей считае� алистостромы не всегда 
связанными с разрушением фронтальных частей тектонических . покро
вов . 

По мнению Д . Рихтера, олистаетромы - результат медленного 
движения подво�х грязевых потоков , насыщенных обломками . При
чина откалывания таких обломков - сочетание тектонических и гра
витационных сил /Richter, I975/ . В .Шван считает , что олистостро
� и флиш - результат доорогенных или раннеорогенных мутьевых 
потоков , которые вместе с покровами скольжения возникли в ре-
зультате роста раннеерогеиных поднятий /Schwan, I974/ .  Время 
формирования олистостром , по еГо nредставлениям , приурочено к 
периоду , переходншq между геосИНRЛИнальным и арагенным эт-апами 
развития системы . Олистаетрома определяется и кз.к осадочные от
ложения , образовавшиеся в _. ре�льтате подводного оползания /нsi.i, 
I968/. С .В . Руженцев /I976/ указывает,  что на Урале в середине 
силура возникают поднятия , у подножия которых формируются типич� 
ные алистостромы ( т . е .  он не связывает их с тектоническими пок
ровами , хотя затем замечает , что в настоящее время почти обще
принятой является другая точка зрения) . Г .Д . Ажгирей /I977 1 ут-
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верждает,  что алистостромы образуются nри седиментации осадоЧIШХ 
толщ , к покровной тектонике они не могут иметь отношения. 

П . ЭлЪтер и Л . Тревизан /I976/ выделяют три типа алистостром 
в зависимости от условий их образования. 

}. Грубообломочный материаЛ формируется за счет разрушения 
(вероятно , под действием силы тяжести) фронталышх частей текто
нических покровов или надвигов при крупных горизонтальных текто
нических движениях. Подводно-оползневые nроцессы отражают только 
способ транспортировки мате�иала . 

2 .  Тектоника играет роль "спускового крючка" , когда на пе
регибе склона бассейна образуется масса обломочного материала, 
наход.ящегося в неустойчивом равновес� 

Тектонические .явления : сейсмический толчок , изменение угла 
наклона бассейна , сглаживание выступа на склоне и т .д .  - вызыва
ют условия , благоnриятные д.1IЯ начала движения оползня. 

3 .  Олистаетрома - чисто осадочное образование , возникшее в 
результате воздействия подводных субаэральных оползней на склоне 
бассейна. 

Второй и ·;ретий типы алистостром должны возникать nри пре
обладании вертикальных тектонических дgижений над горизонт�ны
ми. 

В настоящее время появились работы , в которых описываются 
ОЛИСТОСТроМЫ , сформирОВаЕШИеСЯ Б КОНТИН8НТ8ЛЪНЫХ УСЛОВИЯХ /Щер-
ба, I975 ; Леонов , I98I/. . 

В I98I году вышла из печати работа М.Г .Леонова /I98I/, в 
которой суммированы ре�ультаты исследований алистостромовых об
разований. Разбиваются терминоЛогические , методические воnросы 
изучения олистостром. Автор вводит новый класс отложений - мив
чтиты , состаВной час·тью которого ЯВJIЯЮтся олистостроМЪI . Формиро
вание олистаетром связано с двумя процессами : один ответственен 
за происхождение

_
кластического материала, другой - за первмеще

ние этого материала в пространстве. Он делит олистаетромы на · 
несколько груnп "в зависимости от той роли , · какую играют при их 
образовании тектонические движения" /Леонов , I98I , с .80/. 

I .  И формироваНие , и перемещение кластиЧеского материала 
связано с обвально-оползневыми процессами (действие тектоничес
кого фактора ничтожно) .  

2 .  Формирование кластического материала связано с обвально-
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оnолзневыми процессами , но едуежовой механизм для возникновения 
оnолзней - тектонические процессы ( значение тектоники - косвен
ное ) . 

3 .  Формирование кластического материала обусловлено текто
ническими процессами, а nеремещение - обвально-оnолзневыМи . 

4 .  К.Ластический материал., возникав:щий за счет тектонических 
процессов , практически не переотлагался , перекрываясь на месте 
тектоническими покровами (действие обвально-ополэневых факторов 
ничтожно ) .  

М . Г .Леонов предлагает называть первые два типа гравитацион-
ными микотитами , замечая , что по смыс.лу они отвечают nонятию 
олистостром , а 3 и 4 тиnы - тектОно-гравитационными микститами , 
к которым нельзя применять термиН "олистострома" . 

Автор предлагаемой работы nоД "олистостромой" понимает чет
ко ограниченные в пространстве геологические тела 

·
( формацИи) 

представленные хаотическим нагромождением, скоплением глыб обло
мочного или обвально-обломочного материала . Грубая стратификация 
отложений наблюдается редко . Характерна обычно тонкоЗернистая 
основная масса. _ Это специфическая фОрмация , . образо�ание которой 
фиксирует перирды интенсивных тектонических движений. Чаще всего 
наблюдается связь алистостром с оnреДеленными формациями : фли
шем , молассами , породами офислитовой ассоциации . 

Несмотря на то , что понятие "микстит" ,  предлагаемое М . Г .Лео
новым , удобно , автор и в дальнейшем будет nользоваться термином 
''олистострома" как более t).·:\iцепринятым . 

Рассмотрим олистострvмовые образования , распространенные на 
территории Чарекой зоны , и поnытаемел типизировать их в рамках 
классификации М . Г . Леонова /I98I/. 

Олистосwомы в стuукmе Чаоокой зоны. Впервые олистостро-.... 
мы ,  распространенные в центральной части Иртыш-За.йсанской склад
чатой системы , оnисаны Н.В .По�ским /I978/. Им выделяется два 
типа алистостромовых образований , различающихся по составу и 
возрасту . Отчетливо , по его мнению , прослеживается связь алисто
стром со структурами , в пределах которых концентрируются выходы 
нижней части разреза, вплоть до Щrндамента. 

Олистаетромы первого типа распространены локально . Обломоч
ио-глыбовый материал по составу сопоставляется с различными го
ризонтами девонских образования . Возраст цементирующей массы , по 
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фаунистичесюш остаткам, dпредеметсл как средний - поздний ви
зе . 

Олистаетромовые образования второГо тип� распространены бо
лее широко и входя� в состав нижнекаменноугольной толщи флишоид
ных отложений. Их горизонты согласно подстилаютсл , перекрываютсл 
и замещаютел по простиранию терригеиными породами . Н .В .Поллнский 
утверждает,  что состав алистостром тесно увязывается с составом 
обнажающихсл в блоках более древних пород. Эта связь наиболее 
хорошо заметна в Чареком поясе . Н .В .Поллнский /1978 , с . 675/ пи
шет : "В юга-западной части пол_са, где широко представлены . поро
ды яшмо-спилит-диабазового комплекса , . • .  , ·обломочный материал 
олистаетромы фронтальной части покрова представлен в основном 
породами именно лшМо-спилит-диаб.азового комплекса" . 

Мощность алистостромовых горизонтов , по мнению этого иссле
доватем , весьма изменчива. В юга-восточной части Чарекого офис
литового пояса она превышает IOOO .м .  

СВязывая формирование ·олистостромовых образований с периq
дами крупных горизонтальных покровоо6разующих движений и имел в 
виду пространствеиное совмещение алистостромовых образований с 
покровНыми структурамИ , Н.В.Поллнский /1978/ выдемет две фазы 
интенсивных горизонтальных тектонических движений.: поздневизей
скую и раиненамюрскую. 

Позднее , в 1979 году , после комплексного изучения геологи
ческого строения Чарекого офислитового пояса, Н .В .Поллнский сов
местно с другИми исследоватеJШМИ конкретизирует свое мнение о 
Чарских олистостромах. В зависимости от стру.ктурного положения и 
состава выделлютел олистостромы : автохтонная (двух типов) -, пара
автехтонная и аллахтонная /Поллнский и др .  , 1979/. К автохтонным 
алистостромам относятся образования первого тиnа , описанные 
Н .В .Поллнским в 1978 году. Типы алистостром различаютел по сос
таву , что , как уже было сказано , связывается с составом перекры
вающих тектонических покровов . Вверх по разре� и no nростиранию 

они постепенно сменлют граувакк� . Аллахтонная алистострома - это 
средне- верхненамЮрская толща. Этой олистостремой сложено осно
вание первого покрова ( известняки , кремнистые породы ,' анДезита
базальты) . Характерная черта строения алистостромы этого типа, 
как отмечают аВторы /Поллнский и др .  , 1979 , с .  68 , 69/, "переслаи
вание олистаетромовых горизонтов с пачками слоистых пород, пред�. 
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ставленных чередованием вулканомиктовнх и известковистнх nесча
ников ( кремнистых , кремнисто-глинистых , известкрво-глинистнх 
алевролитов , причем моистые nороды обычно nреобладают в разре
зе " .  

Параавтохтоннан алистострома ассоциируется с четвертым nок
ровом , известняково-кремнистым, ее nоложение до конца не выясне
но . Олистаетрома может являть�я фациальным аналогом граувакко
вой тошци, но в то же время она nерекрывает яшмо-сnилит-диабазо
вый комnлекс . Авторы предnолагают , что это - результат либо более 
nоздних тектонических движений , либо длительного накоnления 
алистостромового комnлекса. ПоэтоМУ они назвали ее nараавто-
хтонной. 

Одновременно алистостромы и�тся сотрудниками Воеточно
Казахстанекого �еологического управления /ГредЮшко И др. , 1978/. 
Ими отмече�о ,  что алистостромовые образования встречаются здесь 
на нескольких стратиграфических уровнях. 

Несколько nачек олистостром , в том числе и офиолиткласто
вого состава встречено в аркалыкекой свите (среДНИЙ - nоздний 
вИзе ) ,  ближе к ее основанию . Предnолагается , что формирование 
этих алистостром связано с разрушением серnентинитового меланжа. 
Границы алистостромы с nоДатилающими и nерекрывающимИ отложения
ми тектонические . 

Толща алистостромового тиnа входит в состав намюрской кок
nектинекой свиты - в состав автохтона /Беляев , Соловьев , 1981/. 
По латерали .и вертикали алистостромовые образования замещаются 
разногалечными конгломератами . . 

Еще
. 

один горизонт /Гредюшко и др. , 1978/ алистостром отме
чается в майтю6инской свите (nозДний карбон) . На nоверхности об
нажается в нижнем течении р .Даубай и по левому берегу .р . Чар . На 
геологической карте Восточного -Казахстана /Геологическая . . .  , 
1979/ возраст этих образований опреДеляется как намюрский и они 
относятся к аганактинской свите . 

Из всего сказанного Е .А .Гредюшко и др.  /I978 , с . 174/ дела
ют вывод : "Характер расnространения и особенности состава олис
тостром Чарекой зоны свидетельствуют об очевИДНой роли в их фор
мировании офиолитовых nластин . Среди nоследних встречаются как 
nороды , слагавшие некогда фундамент океанического тиnа , так и 
nерекрывающие их осадки и зффузивы . Олистостро�ш возникали неод-
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нократно по мере сокращения и обмеления океанического бассейна 
во время фаз р:кучивания и шарьирования различных разрезов" . 

Автором пРедлагаемой .работы в пределах Чарекой зонЫ и в ее 
обрамлении по составу , структурному положению и возрасту выделе
ны три олистостромовые . толщи . Описав их структурное положение , 
взаимоотношения с подстилающими и перекрывающими образованиями, 
поnытаемел провести их типизацию . 

. · I .  Нижний алистостромовый комплекс ( олистостромовал форма
ция в автохтоне , намюр) . Согласно н:В .Поллнскому и др .  /I979/,это 
"автохтоннал олистострома" . Олистаетромовые горизонты или их 
фрагменты обнажаютел также в крутозалегающих тектонических чешу
ях в корневой· зоне . �есь их перв�ое залегание нарушено . 

Состав олистаетромы по простиранию сильно варьирует ,  однако 
связи изменений состава (как матрикса, так и олистолитов) с сос
.тавом перекрывающих то.тц авторqм установлено не было . Изменение 
состава алистостромы связано с различныМи источниками сноса в 
пределах поднятий , обр� бассейн осадканакоnления намюр
ских отложений. Олистостромовые · горизонты линзовидной , реже кар
манообраэно� формы , согласно подстилаютсл и перекрываютсл терри
геиными тоЛЩами. Контакты олистострем с вмещающими отложеНиями 
(как подстилающиМи так и перекрывающими) пос!епенные , т . е .  стра
·тиграфические , неЧеткие , западины заполнены песчаным материалом , 
в · котором наблюдаютел подводно-оползневые и обвальные текстуры . 
Непосредственной свлзи комплекса с тектоническими покровами не 
обнаружено . . 

Названный комплекс олистаетромовых образований относител к 
гравитационным микститам, по М . Г .Леонову /I98I/, или ко второму 
типу алистостромовых обраэовани�. по П. Эльтеру и Л .Тревизану 
/I976/. Об этом свидетельствует следующий комцлекс признаков : 
обвально-оползневые те.кстуры и структуры , нижний и верхний стра
тиграфические :контакты , первично нормальные взаимоотношения с 
вмещающими породами . Олистостремы переслаиваютсл с нормальными 
отложени.ями. Встречаютел олистолиты , чуждые данному бассейну се
диментации . Широко распространены переотложенные грубообломочные 
образования (разногалечные конгломераты) .  

Широкое распространение в пределах Зайсанекой складчатой 
системы алистостром этого тиnа дает основание предполагать ус-
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тойчивое и длительное накоnление грубообломочного материала на 
склонах бассейна осадканакоnления и импульсНЫй , nериодический 
срыв обвалов - оnолзней , формирующих алистостромовые горизонты . 
Подобные алистостромовые образования аnисывались автором и ранее 
/Беляев ; . Чиков , I980/. 

2 .  СреДНИЙ оЛИстостромовъrй комnлекс . Входит в состав ниж
него аллохтона, его туфегенного nокрова, nоэтому его можно назы
вать аллахтонным (nодразумевается , что он nеремещец в юга-заnад
ную часть Чарекой зоны , будучи уже включенным в состав туфеген
ной формации) .  Олистос.тр()мы слагают горизонты согласные со 
структурой вмещающих отложений . Состав матрикс·а аналогичен сос
таву вмещающих nород , а олистолиты чужды данному бассеЙНу седи
ментации ' в nроцессе геологического картирования неnосредс'l'Вен
ной свя�и алистостромовых образований с тектоническими nокров� 
установлено -не было . Таким образом , nредnолагается , что горизон
ты олистострем образавались в результате накоnления в толще ту
фогеюшх nород обломочного материала, о6рушивающеrося с nоднятий. 
Образование алистостром связано nреимущественно с вертикальными 
тектоническими· движениями . Лишь nозднее , в nериод интенсивного 
hокровообразования и шарьирования, алистостромы , совместно с вме
щающими nородами , dыли nеремещены на современную позицию и вошли 
в состав нижнего аллохтона. 

Следовательно ,  ЭТОТ алиСТОСТроМОВЪIЙ КОМПЛеКС МОЖНО ОТНеСТИ 
к гравитационным микститам, ' nо. М .Г.Леонову /I98I/, или ко второ
му тиnу ,  по П . Эльтеру и Л .Тревизану /I�76/, на 1основании следую
щих признаков : стратдграфические контакты и ' переслаивание олис
тостром с нормально-осадочными образованиями . Наблюдаются олис
толиты , чу.щдые данному бассейну седиментации . алистостромы рас
пространены локально . 

Оба комnлекса алистостром относятся к гравитационным мик
отитам , рассматриваются они отдельно , так как занимают · разное 
структурное положение . 

3 .  алистостромовая формация , слагакхцая межпокровнъrй олис.:то
стромовыV. комnлекс . Она с размывом залеГает на формациях авто
хтона и нижнего аллохтона и тектонически перекрывается карбонат
ным и андезитабазальтовым покровами верхнего аллохтона. Матрик
сом с.лужат вулканогенно-терригенные переотложеюше осадки , а 
олистолиты почти нацело сложенЫ карбонатами и эфф,узивами средне
го состава. 
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Призна.:ки, присущие данному олистос'J.1)0мовому комплексу , на
личие тектонизировацного матрикса, вер� тектонический кон
такт , цространственная сВЯзь с - �ектоническимИ покровами. эRзоти
ческИе обломки в матриксе свидетельств.уют о том, что по М.Г.Лео
нову /1981/, это тектонический микстит. Однако дР,УГая группа 
признаков : стратиграфический нижний контакт олистостромы , об
вально-оnолзневые · текст.r.ры - присущи гравитациоННЫм ·микститам. 
Таким образом установлено , что третий Олистаетромовый комnлекс 
(ранний � средний карбон) относится к тектоно-гравитационным 
микститам. Его форМирование связано с разрушением фронтальных 
частей тектонических nокровов , т . е .  приурочено к горизонтальным 
тектоническим движениям. 

Неnосредственная связь олистостремы с тектоническими покро
_вами, тектоgическое nерекрЫ'l'Ие ими олистостремы свидетельствуют 
о том , что , по п . альтеру и Л .Тревизану /1976/, этот комплекс от
носится к третьему тиnу .  

йтак , на террИтории Чарекой зоны выделяюте$ три комплекса 
алистостромовых образований. Два из них относятся к гравитацион
ным ,  а третий к тектоно-гравитационным микститам. 

Серпентинитовый меланж 

йесмотря на большое количество работ ,  посвященных меланжу 
вообще и серriентинитовому меланжу в частности , в настоящее вре
мя все еще остаются дискуссионными воnросы о его , происхождении. 
Во многих случаях возникают дискуссии по поводу структурного nо
ложения, занимаемого серnентинитовым меланжем в складчатыХ об
ластях. 

J .Деннис /1971/ дает следующее определение меланжа: "Геоло
гическая единица, состоящая из случайнЫх блоков различного тиnа 
nород ; обычно блоки имеют длину до 50 см. Блоки разделены зонами 
брекчирования , наnоминав:щими по виду тектоническую муку в зоне 
сброса" . В "Толковом словаре английских геологичеqких терминов" 
/1978 , с .  310/ термин "меланж" определяется следующим образом: 

11разнородная смесь материала горных nород , в частности картируе
мая зона деформированнЫх nород , сложенная интенсивно клаважиро

. ванной и раздробленной , обычно глинистой или мелкозернистой свя-
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Зующей массой , переметанной с угловатыми и плохо сортированными 

текто�ескими обломками тех же пород или экзотических глыб и 
пластин" . 

В этих определениях подразумевается , что ме.1r.анж - это !!Ш
тоническая смесь или тектоническая брекчия . Уnотребление терми:... 
нов "осадочный меланж" /Белостоцкий, 1977в/ и др. нецелесообраэ
но , так как в нем nрямо указывается на осадочное происхождение 
комплекса, оnисываемого этим термином. 

Наибольшее внимание методическиМ, терминологическим и дРУ
гим вопросам изучения меланжа и ,  в частности с�рnентинитового 
меланжа ; в Советском Союзе уделял А .Д.Книnnер. Пок'ажем историю. 
применения термина и современное состояние этого воnроса,  вос
nользовавшись работами А .Л . Книnnера /I971 , 1973, 1975/. 

Термин "меланж" вnервые был применен ГринлИ /Greenly , 1919/ 
- автокластический меланж -_ сложно nостроенная брекчия , он же 
nользовался nонятием nоликинематический меланж , т . е .  содержащий 
обломки более раннего меланжа. - Этим термином' воспользовались 
И . Бейли и У .Мак-Колин /Bajly , McCallien, 1951/, которые nод наз
ванием "анкарекий меланж" оnисали зону тектонически брекчирован
ных nород в Турции-. Они считали меланж тектоническим образовани
ем, возникающим в результате движения аллохтона. В настоящее 
время тектоническая природа меланжа nочти ни у _ кого не вызывает 
сомнения, однако некоторые исследователи неоднородность состава 
меланжа считают вторичной, т . е .  связанной с тектоническим брек
чированием jНsii, 1968 ; Пейве , 1969 ; Книnnер, 1971 ; КазьМин , 1971/. 
Согласно мнению дРугой �pynnы , - ·неоднородность состава меланжа 
nервична, так как тектоническому брекчированию nодвергалисf оса
дочные .брекчии , возникшие в результате оnолзания обломочного ма
териала на· дно бассейна осадканакопления /Gansser, 1959 ,1974 ; 
Хаин , 1968/, 

В 1968 году К .Сю ;Нsii, 1968/ оiJ16ликовал работу , nос:вюцен
ную методическим воnросам изучения меланжа . Оnисывая меланж Ка
лифорнии , он отметил , что это меланж с осадочным цементом. 
(А.Л.Книnnер указывает , что такой меланж, безусловно-, должен су
ществовать , однако , его очень трудно будет отличить от тектони
чески nереработаиной осадочной брекчии - .олистостромы) . К�Сю ре
шает этот воnрос, основываясь на внимателЬном изучении цемента. 
Нужно nользоваться следующими nризнаками . В ме�анже цемент де-
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формирован в уже консолидированном виде , в то время как в цемен
те алистостромы всегда есть следы деформации неконсблидированно
го осадка, элементы слоистости. В меланже nрисутствуют глыбы , 
возраст которЬIХ моложе цемента, этого не бывает в олистостроме . 
К .Сю nредлагает три nравила, которыми нужно nользоваться цри 
картировании меланжевых зон : 

1 .  Предположение о _дротлженности пластов внутри меланжа не 
может быть обосновано . 

2 .  В nостроении разрезов меланже�ых зон не могут быть ис
пользованы nравила постРюенил разрезов с нормальной стратигра
фической nоследовательностью. 

, 3 .  Оnределение возрастного интервала формированил меланжа 
на основании фауны в глыбах неверно . 

А .Л.Книnпер указывает , что можно добавить еще одно nравило , 
nредложенное В .Е . Хаиным /1:968/: 

4 .  Нижний :контакт меланжа. с подстилающими образованилми 

всегда тектонический. Это четвертое nравило служит , кроме того , 
еще одним признаком отличия меланжа от олистостромы . 

Автор nредлагаемой работн вслед За А .Л .Книnпером /1971/ 
считает , ЧТG нецелесообразно употреблять термины "анкарский ме
ланж" , "nестрый меланж" , "фртщисканский меланж" и т .д . ; т . е .  
к термину меланж добавлять географическое название . Это название 
не несет информации ни о способе образованил меланжа, ни о его 
составе . 9н · nредлагает классифщировать меланж по более сущест
венным nризнакам, отражающим уеловил его формированил и место 
возникновенил. Удобнее всего это делать по составу цемента , · дос
кольку он не может быть случайным элементом в этой смеси . в та
ком случае и анкарекий , и фрщщи:скан:ский мел8нж нужно называть 
серпентинитовым меланжем. Когда мы имеем дело с серпентинитовым
меланжем , ясно , что это тектоничес�ое образование . Сложнее об
стоит дело , когда цемент другого состава ( наnример , терриген
ный) • В этих случалх действительно очень трудно отличить настоя
щий меланж от олистостром. Однако и тогда можно говорить , наnри
мер ,  "меланж по терригенно-карбонатным nородам" , "меланж по 
олистостроме" и т .д .  

. Приведем nолностью оnределение серnентинитового меланжа , 
nредложенное А.Л.Книшrером /1971 , с . 53/ : "Серnентинитовым ме
ланжем следует называть такие картируемые и имеющие конкретную 
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rpammy . тела деформировsшшх nород, которые отделены nоверх-
ностью тектонического контакта от nодатилающих их геологических 
формаций и харахтеризуютс.fi наличием брекчированного серпентив;и
тового цемента, в котором первмешаны раз.пичные по ::Ве.пичине 6JiокИ 
(в том числе и экзотические ) , часть из которыХ моложе цемента" . 
Далее А.Л.Книппер замечает, что формирование серпентинитового 
мелашtа импульсивно и связано с этапами тектонического сжатия, 
во время которого серnентинитовый мeJI81Пt вновь приходит в движе
ние , усложияет внутреmmю структуру и изменяет состав . 

По составу серпентинитовнй мeJI8Н1t моzет быть как мономикто- . 
вым ( обломки представлены · серпентинитами и га6бро-амфиболитами ) , 
так и по.пимиктовым (более разнообразные по составу о6.помки) . ' 

Серцентицитовнй ме,пащ в структуре Чаwкой зоны. Впервне о 
широком распространении в предмах центральной части Иртнш-Зай-
саиской складчатой системы серпентинитового меланжа упоМинают 
И.А.Ротараш,. Гредюшко /I974/� Все комплексы пород , распростра-
ненвне здесь , кроме терриrенного , представляю� собой , по Мнению 
этих исследователей , гJIЫбы в серпентинитовом MeJI8НJite • Сам же ме
ла.нж слагает тектоническую пластину очень сл01Шого строения, по
лого /Геологическая • • •  , 1979/ .

nоrРУжающrюся на северО-восток. 
Пластина подстилается и перекрывается терр:Иrенными образованиями 
кокпектинской свитн намюрского возр�та. Источник ультраосновных 
образований указнвается в dолее поздних работах этих же авторов 
/Ротараш и .цр. , 1982/ - это Иртншская зона смятия. 

Н .В .ПОJIЯНский и цр. /1979/, Н.Л.До6рецов и цр. /I978/ счи
тают , что серпентинитовый ме.па.нж nриурочен I< · основанию пологоза
легапцих тектонических покровов. ВЫделенвне по составу о6Jiомоч
внх ВКJII)ЧеНИЙ три типа ме.па.нжа приурочены к трем из четнрех тек
тонических покровов . Состав"гJIЫб в ме.па.нже зависит от того , ка
кими фор.шциями слоzен покров . 

Е.И.ПатаJIВ.Ха и В.А.:Ее.пый /I980, 1981/ полагают , что все 
ультраосновные о6разоваиил Чарекой зоны (серпентинитовый м�ланж) 
- это протрузии , выдавленвне на поверхность в результате танген
циального сжатия. Серпентинитовый ме.панж, согласно их представ
.лениям , сечет ФОрмациИ , распространенные здесь , т . е .  слагает 
инъективные тела. 

IIoc.пe детального геологического картирования уЗJiовнх участ
ков Чарекой зоны стало ясно , что серпентинитовнй ме.панж встреча
ется ,здесь в сдвух структурных nозициях. 
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I .  В северо-йосточной части Чарекой струХту:рн (в корневой 
зоне) мелашt СJiаГает пространство меж.цv субвертика.пьно эапегаю
щими тектоничес.itщш п.ttастинами и самостоятШине чешуи. Границы 
ме.ланжа. крут<> нак.поненн на севере-восток. По у.ц.пинев:ию чешуи вы
тянут!Г С юге-востока на севере-запад. С.панцеватост:Ь и у.ц.пинеВнне 
ГJIЬtбн в MeJiaшte ориентированы согласно с грающами чешуй, заJiе
гают субвертикально. 

2 .  в юге-западной часТи Чарекой с трухтуры в небо.пьших по 
моща.ци обнажениях серПентинитоВЬIЙ мeJiaD эаJiегает в .подоmвах 
тектонических покровов :нижне:!i:о аJШохтона ( туфогенного, _кремиис
то-кар6онатного ,  яmм:о-спизrит-диабазового) . По:кровн эдесь заJiега
ют полого и также попого ·эалег�т тела серпентинитовоrо мепавzа. 
Плоскости _ СJiаНЦеватости НаltПоненн под не6ор.шими уrJIЗМИ . Эти о6-
рЬIВХИ ме.павzа Вl!lеСте с покровэми вli,ЦаВJ[ИВа.Псь на поверхность в 
корневой зоне и ,  в си.пу сiизичесюп· свойс'l'В , c.пyuJI]t смазкой при 
двиzениИ поiфО;ВОВ в субrорИзонт8JtЬВой - шiоскости. 

Таюnа образом, по.и:ажение о.и:истостром и серпентинитов�rо ме
.и:ашtа в с трухтуре Чарекой зоны с.ие,пуDЦее . апистостромовые обра
зования в автохтоне _и туфоrенном по:Крове впнеrо wшохтона с.иа
rают rориэоНТЬI, соr.ласНЬiе со струитурой вмещщцих rо.пщ . Они от
носятся к rравитациоmшм михститам, по it.пассифпаци:и м.r .Леонова. 
Фо}Мiq>ование этих _образований связано преИifУЩеётвенно с верти
КМ:ЬННJIИ тектоническими двиzениями. О.и:истостромн, СJiаГапцие меж
nо:кроВНЬII о.и:истостромоВЬIЙ коi.m.Пекс , относятся к тектоно-rравита
циоmшм михститаМ. Их фор.�Ирование связано с разрушением фрон.:. 
тaJIЬRЬIX частей те�тонических покровоь -верхнеrо аллохтона, т .е .  
с rориэонтаJIЬНЬIIIИ тектоничес:кими двое киЯми . 

СерпентинитовЬII мeJiamt сформироваJL субвертикапьно заJiеrаю
щие п.пасТИRЬI .в корневой зоне , ero о6рЬIВхи встречаются в подошвах 
тектоuичесюп покровqв никнего аллохтона. 
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Г Ji а в а Л 
ЧА.rоКАЯ ЮНА - ЭЛЕХЕНТ ГЕРЦИНИД УРАJЮ-МОНГОJIЬСКОI'О

СЮIАДЧАТОГО ПОЯСА 

Чарехая зона входИт в состав У'раJrо-Мовrо.пьсхоrо с:ма.цчатоrо 
поя:са. В пос.педние rо.цн появи.пись новые даввые о сТроении · поя:са 
на юrе ,  на территории МНР; а тапе о структурах, принадJiеаащих 
поя:су в фундаМенте Запа.ци�ибирской IJJIJrМ. Испо.пьэуем эти JIИТе
раmине данвне .цм тоr� , что<Sы проСJiедить рассмотреmmе в рабо
те по:кровно-корне:вые структурн , по крайней мере , в преде.п:ах за
па.циой части поя:са (рис .24) . ПреДJiаi'аеNВЯ схема по.жоzеиия Чар
схой зоин в запа,циой части У:Раио-М?вrо.пьскоrо сКJЩЦЧатоrо поя:са 
SIВJUie'fCЯ одним из возМОЖНЬIХ вариантов , которому не противоречат 
:икещкеся в настоящее время: данвне .  

В описываемой в раб оте  · части Ир'!'IDI-Зайсансхой с:ма.цчатой 
cиcтellbl по:кровно-хорне:вые" структуры о6н8ZВЮ'1'СЯ . на протаении 120 
:км, у.иьтраосновиые поро.цн; сопровоzдаDЦИе iп, в rе�зиЧеских 
ПО.IШХ Выракаi)'!'СЯ В виде ПOJIOCЬI ПОJiоптеJIЬИЬIХ маrD'1'ИЬ1Х анома.пий 
:внсохой интенсивности. Севернее зона ан0118J1Ьно :внсохоrо маrв:ит
ноrо ПОJIЯ просJiеПВаетСя на 700 :км /I'ектоиическое • • •  , 1975/. 

На севере , начиная от mиpo'l'Ьl Се111Ш8JJВ.тинска, Иртыш-Зайс• 
екая с:в:JIВ,ЦЧатая система пере:крывае'!'СЯ :кalиoзoйcltllll чех.пом :ку,rуи
динской впадины и здесь , _вeposrrиo ,  раэвеТВJIЯе'!'СЯ. Drо-запад�rВи 
ве'l'Вь .с:ма,цчаrой системн oбнazae'!'CJI на правобере.ье р.Оби � 
rоро.цаки Камвнь-на-Оби и Томском (Козшваиь-Томс:кd cerJER'l' Обь
Зайсанской и.п 3Е!йсаи-Го6ийской сКJ18,11;чатой,системн) /Хаин, 197Э; 
ТеК'l'Оии:ка • • • , 19'74/. По нщ:вrу, эта ве'l'Вь Зайсанекой системн 
rраничит с КуэнеЦRИМ проrибом. Северо-запа.циая ве'l'Вь , в к0торую, 
вeposrrиo ,  и уходит Чарспе структуры вместе · с у.иьтрабазитаки, 
скрнта под чеuом Запа.ци�ибирскоl ПJDI'l'Ьl. 

по · даиинм Н.К.КуJIИКова. /1971/, в ме..цуре'ЧЬе Оби. и Иртвша, в 
их среднем течении, СКВ8JIИН811И вскрнты серпентиииты, 
мemme поро.цн и ра.ци:ОJШI)и'l'Ьl, содераащие ра.ци:ОJIЯРИИ 
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Рис . 24 . Схема положения Чарекой 
зоны· в структуре западной части 
Урало-Мо:нrОJIЪского смадча"Того 
пояса. Составлена по : /ТектоiШ
ческой карте МНР ,  1978 ; Текто
Нической карте Евразии , 1966 ;  
'i'ек'i'о:нической карте !Un'aя, 1962/. 
Герциниды центральной части 
Урало-Мо:нrОJIЪского пь.щ:а: 1 -

зона верnятиого развития пок
ров:ных структур; 2 - зоны син
ItПlшорного строения, обрамляю
щие структуры: з. - байкальские , 
4 - каледонские , 5 - герцин-

ос
новные вулканиты ,яш- . · мы, 9 - :кремнис-

/2012 �1S �14 �15 �16 
тые nороды, вулканиты среднего состава; 10 - кремнисто-глинистые 
породы , вуJШЭ.НИты ; II - корневая: зона (а - по геологическим дан
ньtм ,  6 - по геофизическим данным, в - предположительно) .  Грани
цы :  12 - центральной части Урало-МонrоЛъского пояса (а - по гео
лоГическим данным , б - по геофизИческим данRЫМ) , 13 � зоны раз
вития nо:кровных структур , 14 - блоков в 3аалтайской подзоне , 15-
структур в обрамлении; 16 - с:tq:�ажина. Цифрами на с:х;еме обозначе
ны :  1 - Булганекий г.лубинннй разлом , 2 - Барунхурайс:кий разлом, 
3 - Гурбансайханский хребет , 4 - хребет Дзолен , 5 - . Барунхурай
ский блок , 6 - Эдэгэнинуринский блок , ? - fУрбансайханский блок , 
8 - Калба-Нарымекая зона , 9 - Чарекая зона, IO - Жарма-Саурская 

зона . 
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тельио девонского возраста. На тектонической карте Северной Ев
рази;и /I'ектонИческан • • •  , 19?9/ пOJioca rерцивид с блоками уль
траЬсновннх пород, приурочевннх к раЗJiомам, в Щундаменте 3апад
нсК::ибирской wmтн протяrивается на север до широты р .Васюган. 

- 8айсан-Го6ийская сRJЩЦЧатая система занимает осевое пОJiаже
ние в Центрально-Азиатском (Ура.ло-Охотском, Ура.л<Нdонrолъском по 
� Исследователям) поясе . С юго-iзосточным _ простиранием сис
тема уходит з·а· предеJ!ЬI СССР в Китай, здесь постепенно приобрета-
ет восток-юго-восточное простирание и переходит на территорию 
МонrОJIИИ , :южная ее окраина остаетСя на территории КНР .  В Монго
лии ВЫДеJIЯеТСЯ варИСЦИЙСКая ( rерцинская) СКJlа,дчаТая ЗОНа, про
стирающаяся на востоке до среднепалеозойских проrибов юга Боль
шого Хингана /Амантов , Матросов , 1961/. Л .П . 3оненшайн и .цр .  
/1976/ объединяют Иртьпп-8айсавс:кую систему , СеверО-Эападннй Ки-
тай и Южн<Нdонrолъс:кую зону _ в область , где развиты среднепа-
леозойские _ эвrеосИНКJIИНаJIЬные RОМПJiексы • .В поСJiедние годьt rерци
в:идl:l Южной МонrОJIИИ , по простиранию переходящие в Иртнm-Эайсав
скую систему , называют Барун-Хурайской зоной /дергунов и .цр . , 
19?1/. 

Данные о сегменте Зайсан-ГобийсRой системы ; находящемся на 
территории Китая , отсутствуют , поэтому в нашей работе рассматри
ваются только -герЦИНИДI:I Южной МоН:ГОJIИИ . 

Южн<НdонrолъсRая , .или Барун-Хурайскан , зона протягивается в 
субширотном направлении и раздеJIЯется на западный и восточный 
секторы. В восточном в отличие от западного , слабо прОЯВJiен ,вул
канизм. Эападннй сектор характеризуется 60Jiee· широким . развитием 
э�зивннх образований средне- позднепа.леозойсitого возраста и 
этим напоминает центральную часть Иртнm-Эайсанской системы . Он 
отделен от восточного зоной субмеридиона.лъных Ханrай-Гобийских 
раЗJiомов . Мн попытаемел сравНить с Чарекой зоной покровно-кор
невог0 - строения западный сектор Южно-МонrолъсRой зоны. 

И внУтри , и в обрамлении Южно-Монrольской зоны большую роль 
играют субширотнне раЗJiомы /Тихонов , 19?4/, большинство которых 
ЯВJIЯЮТСЯ надвигами. В некоторых блоках Ю!tно-Монrольской системы 
надвиги переходrrт в покровы и шаръяжи /Суетенко , 1971 ; Маркова, 
Федорова, 1971/. 

На севере структуры Южно-Монrольской зоны и Монrольсitого 
АЛтая разде.л.i!ет Булганекий г.лу6ИННЪ!Й раЗJiом, ширина зоны которо-
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.L'O .местами достигает несколыщ километров·. Перед фронтом разло
ма, т . е .  к югу от него , расnолагается система надв:ИГовых чешуй , 
.цля них оnределено смещение в южном наnравлении /I'ихонов , I974/. 
Многие факторы свидетельствуют о том, что БуJП'·анское нарушение 
SIВЛ.flется крупним надвиГом, плоскость сместителя которого nадает 
на север , движение горНЪIХ масс nроисходило с севера на юг ( т .  е .  
по paЗJIOI'IJY МоRГольский Алтай надвинут на Южно-Монr.ольскую гер-
цинскую зону) . Угол nадения плоскости сместителя - 20-25° , по 
косвенным данным гориз�нтальное смещение достигает нескольких 
десятков км .  На восток БуJП'анское нарушение nродолжает Гурбан
Сайханский разлом, .цля которого характерны системы крутопадающих 
( под углами 50-70°) чешуйчатых надвигов субширотного nростира-
ния • . 

В поперечном сечении в западном секторе Южно-Мангольской 
зоны выделяются с севера на юг Баянлегская , Заалтайская и Гобий
ТSIНЬшанская nодзоны. 

Баянлегекая nолзона nредставлена силурийскими отложеНИЯМИ 
кремнисто-слrощевого , .FППМо-спилит-диабаэовогi:> состава, а также 
известняками , 1�рригенннми ; а местами, эффузивными ( андезиты) об
раэованиями девона. Возможно , что органогенные извесТНSIКИ фикси
руют положение барьерного рифа, обр8МЛS1ЮЩего с севера Южно-Мон
гольекий бассейн /Зонеmпайн , Маркова, I974/. К этой nодзоне тя-
готеет цепочка ультраосновных тел � заn�ая часть Гобийского 
гипербазитового пОЯса. Тела размером не более I-2 км ,  сложенъr 
почти нацело серпентинизированными ГШ!ер6азитами и габбро , nри
чем контакты уль�аосновНЪIХ пород с вмещаюЩими зеленокаменными 
образованиями силура - тектонические . Продолжение Баянлегекай 
подзоны на заnад сложено nримерно теми же nородами , •  однако . умень-
mается количество основНЪIХ вулканитов и nочти совсем исчезают 
гипер6азиты . 

Структура nодзоны образована че�дованием на площади nодня
тых и опущеННЪIХ тектонических клиньев . Поднятые клинм местами . 
надвинуты на опущенные , nричем видно , что движение пшо с севера 
на юг . В качесrnе nримера Л.П. Зонеmпайн и Н.Г.Маркова /I974/ 
nриводят Харатологайский разлом, плоскость сместителя которого 
наклонена на север -под углами 30-40° , а амплитуда горизонтально
го первмещения - около 20 км. КлинЬSI, RаК · правило, имеют удпинен
ную форму (вытянуты в северо-заnадном наnравлении) ,  уд.ли'нены со-
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гJiа.Сно с общим простиранием с:кладчатых структу'р. Поперечные раз
.ломьt всегда более поздние . С:кладчате:е дефор.тции . .линейные , не
редко на6Jmдаются изо:клина.льные с:к.падки. На .юг, 6.лиже к 3аа.птай
скому ГJJУбИНН<>r.w раз.лому , ЯВJIЯПЦеz.qся :южнЫм ограничением Баян
.легской подзоны, возрастает стеriеиь метаморфизма отложений (ве
роятно , динамометаморфизма) • 

Замтайекая падзона занимает внутренние части Южно-Монrоль
ской зоны. Обнаружены /3онеJППайн, Маркова, 1974/ ·пороДЬI только 
девонского , возможно, поздиесицурийского возраста. В продольном 
направ.лении подзону можно разделить на частНЬiе 6.локи: I'ур6ансай
:ханский, Эдэргэнинуринский и Бару:н:хурайский. 

I'ур6ансайханский 6.лок ( одиоименннй хребет и хребет Дзолен) 
в настоящее время является наиболее .изученным. Это наиболее ти
пичннй фрагмент осевой части Южно-Монгольской зоЩl. ОIIИШем стро
ение I'ур6ансайханского 6.лока, по данным Л. П.  3онеJППайна и 
Н.Г.МарковоЙ /1974/, О .Д.Суетенко и А.С.Перфи.льева /1974/, 
А.И.Суворова и r .Бадарча /1981/. 

Разрез начинается с верхов CИJJYpa - низов девона и характе
ризуетсЯ г.линисто-кремнистыми с.ланцами, пачками сПИJIИтов , диаба
зовых порсlиритов , яmм. ДокаменноугольНЬiе терригенно-крещшстне 
от.лоzения характеризуются наличием турdидитннх (подводно-опо.лэ
невнх) текстур, nачек с rрадаци:онной с.лоистостью. Вшпе по разре
зу , в карёSоне , представ.ленном конгломератами, песчаниками с .лин
зами известиЯков , noЯВJIID>тcя вулканогенные образования анде'зитО:.. 
6аэа11Ьтового состава • .П.ЛЯ Гур6ансайханского 6.лока характерно на
личие многочис.леннюс те.л у.льтраосновннх nород, обычно разде.л.яю
JI!ИХ .линзовидные на nоверхности тектонические :клиньЯ ;  Строение 

· зон , насыщенных гипер6азитами, ана.логично зонам офио.литового 
( серпентинитового) мeJiaJ!2IW.. "В нИх на большом протяжении на6.лю
дается с.ложная_ мозаика тектонических .линз и неправильннх г.лыб 
rипер6аэитов , ·га66роидов и _ву.лканогенно-кремнистых nород девон
ского возраста. Размер г.лыб и .линз ко.ле6.лется от нескольких де
сятков метров до. I км" /3онеНшайн; Маркова, 1974 , с .84/. 

Данный разрез наnоминает формации, с.лаrающие нижний а.л.ло-
хтон в Чарекой покровно-корневоi зоне . Л .П .3онеJППайн /1974/ и 
О .Д.Суетенко /I97I/ считают, что в це.лом структура 6.лока рисует
ся в виде грандиозной тектонической брекчии. П.лоскости сместите
лей большинства раз.ломов 6.лизки к вертика.лыmм. Южнее хребта 



Гурбан-Сайхан распОJIЗ.Гаетсл ДзОJiенс:кий горст , структура которого 
представляется синформой, состоящей из }IJJ1X самостолте.пышх еди
ниц: нижней ( автохтона или параавтохтона) и верхней ( аллохтона) • . 
Автохтон ( или  параавтохтон) образован кремнисто-терриrенно-вул
:каногенной формаци�;�й ( терриrеннне отложения на северном кpwre 
синфор.ш и ву.лканоrеннне на южном) • Ву.лканогенные образования _ 
ассоциируются с олистостромой . 

А.л.лохтон состоит из нес:кольких .IШаСТИН ,  шарьиреванных .цруr 
на .цруrа. Вер:хия:я п.пастина - зеленокзмеино измененные спилит-
диабазовне · породы. НиЖе залегают rипербазитовый и терриrеяный 
ROМIIJieKCH , ИНОГДа терриrеяно-кар6онатный , а mпte - ВНОВЬ rипер
базИТОВЫЙ. Гипер6азитовЬlй :компле:кс - это серпентинитовый ме.панж , 
а . терриrенннй - олистострема с флишоидннм цементом. л.п. Зонен
шайн и Н.Г.Маркова /I974/ предпОJiагают , что движение те:ктоничес
ких покровов шло с севера на юг и что - струхтурннй ·стиль хр.Дзо
лен характерен для 'всей Южно-Монrольской зоны. 

ЭдэргэнинУРинский блок сложен кремнисто-сланцевыми породами 
си.лура, в!:Шiе залегают ву.лканогенно-:кремнисто-сланцевне (вул:кан:и-. 
ты· основного спстава) девонс:кие отложения, завершается геосин
:клинмьннй разрез дацит-андезитовой и андезитебазальтовой нижне
камеяноуrольной тотцей.  CтiJYRтypa блока определена системой опу
щенных и поднятых тектонических клиньев , причем клинья нарушены 
тВ:кими многочиС:Ленннми тектоническими разломами , что "их можно 
трактовать в качестве тектонического ме.лавitа" /Зоненmайн, Марко
ва, 1974 , с .87/. Невольно напрашивается аналогия с мнением 
И.А.Ротараша и Е .А.Гредюшко /I974/, которые считают , что вел 
Чарекая стрУRтура представляет собой зону тектонического ме.павжа. 

Представляется интересным, с точки зрения сопоставления · с 
Чарекой зоной , геОJiоrическое строение южного смона хребта Го
бийский Алтай ( так называемая Гоби-Алтайская зона ,по Л .П. Зонен
шайБу /1970/) . Тотца среднепЭлеозойских пород, обнажапцаясл 
�десь , ямяется переходной между фациями Баянлегокой и 3амтай
�кой зон ,  однако ца _ поверхность выходит внутри Зааnтайской зоны. 
Л .П . Зоне�айн и Н.Г.Маркова /I974/ по этому поводу пипrут , что , 
возможно , это аллохтояная · пластина, оторванная от края Баян.пеr
ской зоны и в виде mарьяжа переметаиная на юг. 

Нужно заметить , что в разрезе находятел рифегенные извест
няки эйфелл , а. та.uе песчано-алевролитовне ('rраувак:ковне возмож-
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но , туфогенные) о6разования
.
верхнего девона - нижнего карбона. 

А.И.Суворов и Г .Бадарч /1981/ ухазывают , что девонские об
разованИя , подстилающие рифагенные Известняки в Цахирекой подзо
не (часть Г оби-Алтайской зоны , выделенная авторами) , �тел 
олистостромой. По поводу же аллахтонности некоторых коМплексов 
они высказываются отрицательно ,  указывал на значительное разли
чие разрезов �еrской зоны (подЗо� по Зоненшайну и Марковой) 
и Цахирекой подЗоны . 

Баруюсурайский блок занимает крайнее западное положение в 
Заалтайской подзоне , сложен нижне� среднедевонскими толщами ос
новнЫх эффузивов , вверх по разрезу переходящими в туфагенные об
Ра.зования. Средне- верхнедевонские кремнисто-сланцевые образова
ния содержат андезиты с большим количеством габброидов и дИаба
зов . Нижний карбон (визе-намюр) относится в этом блоке уже к 
нижней молассе (песчаники и черНые · сланцы) . Внутренняя структура 
dлока - система тектонических клиньев , сложенных интенсивно де

/ 
формированными образованиями. 

Гобцйтяцьшаньская зона представлена породами ордовика и си
лура (кремнистые сланцы , песчаники ,  гравелиты , конгломераты и 
т.д. ) .  Вулканиты девона слагают отдельные тектонические клинья ,  
а нижнекаменноугольные черносланцевые толщи, относящиеся уже 
к нижней молассе , . залегают на податилающих резко несоrласно .  

В настоящее время степень · изученности герцинских структур в 
Южно-Мангольской зоне , вероятно , гораздо ниже , чем в центральной 
части Иртнm-Зайсанской с�атой системы. ОднlШО моЖно наметить 
определенные черты сходства этих зон , позволяющие предполагать , 
что их развитие происходИЛо сходно , возможно , с некоторым сколь
жением во времени. ·обе зоны имеют ПОIЧJ9Вное cтPoeime , наблю.цает
ся выпалвживание структур с севера на юг в Южно-Монгольской зоне 
и с северо-востока на юга-заnад в Иртыш-Зайсанокой зоне . Состав 
комплексов отложений ,  слаГающих структурные единицы очень похож. 
Автохтон ( основание структуры) также идентичен по составу в обе
их зонах, лишь _ возраст его по направлению от Иртыш-Зайсанской к 
Южно-Мангольской зоне удревняется с намюра , до верхнего девона 
/Беляев , 1983/. Формирование покровннх структур закончилось од
новременно , так как вулканогеННЪIЙ комплекс несавтохтона ( средний 
карбон, а в Южно-Монгольской �оне , возможно , часть раннего кар
бона) везде несогласно перекрывает эти структуры , а основвне 
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СRЛадRообразователыruе процессы в обеих зонах приурочены :к - ран
нецу :карбону /Зайцев и др . , 1974/. 

Все сказанное резюмируем следующим образом: 
I .  Структуры центральной части ИрТЪJШ-3айсанс:кой сRЛадчатой 

систе� 'можно проследить на север в' ф,fндаменте Заnадно-Сибирской 
плиты no геофизическим данным до широты р.Васюган . Данные , Полу
ченные в ре эультате бурения , nодтверждают это . 

На юг и юга-восток nо:кррвные , возможно , и :корневые структу
ры центральной части ИрТыш-Зайсанс:кой сRЛадчатой системы продол
жаются через Северо-Заnадный Китай и Южно-Мангольскую зону до 
Хангай-Гобийс:ких разломов .  

2 .  В то время , к ак  :корнями тектонических nо:кровов , сф:>рми
ровавших нижний аллохтон Чарекой зоны , является крутоnадающая 
зона в её северо-восточном борту , :корнями для центральной части 
Южно-Мангольской зоны может явиться зона глубИНН!:lХ раэломов ,раз
деляющая Заалтайскую и Баянлегскую зоны. 

/ 
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Г л а в а УП 
ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕЮ:ННОЙ СТРУКТУРЫ 

ЧАРеКОИ ЮНЫ 

Сначала переч:ислим основные особенности этой структуры , вы
явленные в процессе изучения опорных участков. 

Чарекая зона имеет асимметричное строение . В югq-западной 
части зоны друг на друге последоватеJIЬ:в;о залегают структурНБiе 
элементы : I .  Автохтон . 2 .  Ниzиий аллохтон , состоящий из нескОJП,
ких тектонических покровов . Нижняя граница нижнего аллохтона 
тектоническая. 3 .  Межпокровнвй олистостромовый· комnлекс , его 
НШ1НЯЯ граница - стратиг:рщiическая , несогласная. 4 .  Верхний аJJ:
лохтон , тектонически перекрывапций нижележащие образования. Э'I'И 
структурные элементы залегают .цру:r на .дРУI'е полого , в плаве 
очертания их неправильные . 

Корневая зона для нижнего аллохтона. В северо-в,осточном 
борту Чарекой ЗОJШ выявлена серия круто накЛоненных на севера ... 
восток тектонических чещуй, обычно разделенных уJIЬтраоснов� 
образованиями. Чеmуи·.слоzены породами автохтона и нижнего алло-
хтона. По геофизическим даюшм, серия чешуй прослеживается н:а 
глубину IЗО км • . в плане эта часть Чарекой зоны прямолинейна и 
лишь местами смещена поперечными разломами . 

Некоторые J!IЗ этих особенностей отм:ечались и ранее . Н.А.Ели
сеев /1936/, а затем Ротарат и дР. /!974/ и Н.В .Полянский и .цр .  
/!979/ укаэЬIВа.ПИ на �кое развитие в иссле,пуемом регионе пок
ровных структур.- Е.И.Паталаха и цр. /!980/ говорили о своеобра
зии Чарекой зоны , заклю�емся в субвертикальном залегании 
бОJIЬmинства комплексов пород и уJIЬтра6азитов . 

Историю · развития региона можно разделить на 4 этапа. 
I • Раине- и ередвепалеозойское осадконакомение . В это вре

мя в центральной части Иртшп-Зайсанской складчатой системы гос
подствовала обстановка растяжения (рис .'25 , I )  • В проги6е , образу-
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щемся: эдесь , отлагаются: я:mмо-спи.пит-дИабаэовая:, кремнисто-ка:(>
бонатная:, кремнистая:, туфогенная: , терригеиная и о.пистостромовая: 
фор&ЩИИ. 

Наличие о.пистостромовнх обраэqваний, согласных со структу
рой вмещапцИх толщ в туфагенной и терригеиной формациях свиде
тельствует о интенсификации В· это время: (виэейский и намюрский 
век�) тектоНических движений. 

Положение поднятия:, сложенного .андезитобаsаJIЬтовой и карбо-
натной формаци.ями,

· 
точно установить не удается:. Вероятно , оно 

располагалось юга-западнее осевой части бассейна. 
Обстановка растя:жени.Я в обрамля:пцих ИрТЬlдi-Эайсанскую склад

чатую систему с заnада каледонских складчатых сооружениях Чин
rиэ-Тар6аrатая: сменяется: сжатием. Там в это время: происходило 
формирование тектонических по:кровов и алистостром /По.пя:нский , 
1978/. 

2 .  Формирование нижнего lЩ.Лохтона (рис .25,П) . 
В центральной части Иртнm-Эайсанс:кой системы ·растяжение 

сменяется: сжатием. В осевой части бассейна образуется: субверти
каJIЬная: зона, :'де у.пьтрабазитов:ые мантийн:ые породЬI в виде сеJ>
пентинитового ме.павжа с включениями фрагментов метаморфических 
пород и вшпележащ:их формаций выдавливаются: на поверхность.  В ви
де тектонических покровов фрагменты формаций первмещаются в юга
западном направлении. Максимальная: амплитуда первмещения покро
вов достигла не-с:ко.лько -деся:тков километров . Это подтверждается: 
наличием "обрzmков" разреза яmм:о-спи.пит-диабаэовой формации в 
виде те:к-iо�ес:кого покрова юго-эападнее Чарекой зоньt, в Жарма
Саурской зоне /Самнrин , 1982/. 

Зона, из которой происходило внжимание тектонических покро
вов, трактуется: :как корневая:. Остатки покровов в корневой зоне 
стмт ".на гмовах" . В плане она по� пряМолинейна и Оiшс:ывапась 
многими из предЬiдУЩИХ исследователей как зона r.цубинного раэ.пома 
/Мл>атов , С.павин , 1953 и ДJJ. /  • 

. В юго-эападной части Чарекой зоньt , где в современной струк
туре останцы тектонических покровов залегают полого , в их подош
вах сохрани.пись ,фраrменты серпентинитового ме.панжа. 

З .  Формирование верхнего аллохтона и межпо:кровного о.листо
стромового :комплекса (рис � 25 ,Ш) . 

В это время: в исследуемом регионе продолжает преобладать 
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Рис .25 . Этаnы формирования современной структуры Чарекой зоны 
( 1 , П, Ш ,  1У). 

1 - ультрабаэиты ; 2 - метаморфический слой. Формации : 3 - яшме
спилит-диабазовая , 4 - · кремнисто-карбонатная , 5 - кремнистая , 6-
адцезитобазалътовая, 7 - туфогенная, 8 - терригенная ; 9 - олис
тостромовая , 10  - карбонатная; 11 - трахиандезитовый комплекс ; 
12 - направление движения тектонических покровов ; 13 - преобла
дающее напряжение ; 14 - границы формаций ; 15 - границы структур-

ных элементов ; 16 - вертикальные разломы . 

сжатие . Андезитобазадьтовая и карбонатная формации в виде текто
нических покровов перекрывают автохтон , нижнИй аллохтон вместе с 
корневой зоной. Скорость движения покровов была такова, что раз
руmающаяся фронтальная их часть отлагалась в виде олистостромы. 
Затем олистаетромовая формация перекрывается надвигающимпел по
кровами и меланжируется. 

Тектонические покровы при движении деформируют кРовлю под
стилающих отложений. Если внизу залегает серпентинитов�� меланж , 
то серnентиниты , в силу своей пластичности , проникают в трещины 
надвигающегося покрова, заполняют неровности и т .д .  

105 



НаправJiение движения андезитебазальтового и карбонатного 
покровов однозначно установить не удается в связи ·с тем, что их 
корневая зона в настоящее время: неизвестна. Предположительно 
покровы перемещались с Юге-залада на севере-восток , об этом сви
детельствует общее паДение подошвы верхнего аллохтона на юге-за
пад. 

4 .  Складчатость И формирование вертиКальных тектонических 
нарушений (рис . 25 , 1У) . 

При продолжащемся сЖатии формируется система складок . Пре
об.ладащее простирание шарниров складок - северо-заладное . Одно-
временно на крwi:ьях складок образуются субвертИ:кальные разрывы 
незначительной (несколько десятков ме.тров) амrт.литуды . 

· 
Складчатостью завершается формирование современной структу-

ры Чарекой зоны . В среднем карбоне она перекрывается горизон-
тально залегающим . трахиандезитовым комплексом 
/Полянский и др . , 19?9/. 

несавтохтоном 

Накопление осадков , постепенное выведение мантийных образ о-· 
ваний к поверхности охватывает весь ранний и средний палеозой. 
Однако максимальной активности тектонические движения достигают 
в посленамюрское время:. Это выражается в разрыве сплоmности от
ложений и покровообразовании. Следовательно,  смена режима растя
жения сжатием в Иртыm-3а.йсанской складчатой системе , располаrаю-
щейся между каледонскими сооружениями Казахстана и Алтае-Саян-
ской обласТи , приходится на рубеж между ранне- и позднегерцин-
скими этапами развития (намюр - средний карбон) . 
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Основньrе ре зультаты работы сводя:тся к следущему : 
1 .  Чарекая зона имеет покровно-корневое строение . В ее пре- . 

делах на основании анализа взаимоотношений формаций .и слагаемых 
ими покровов и чешуй внделеньr следуJаЦИе стру:ктурньrе элементы : 
автохтон, НИ11tНИЙ аллохтон, межпо:Rров.юiй олистаетромовый комn
лекс , верхний аллохтон . В северо-восточном борту структуры нахо
дится корневая зона нижнего аллохтона. Автохтон представлен тер
риrенной и олистаетромовой формациями; НШ1tНИЙ аллохтон - туфо
генной , кремнисто_й , кремнисто-карбонатной , яшмо-спилит-диабазо
вой и ультрабаэитовой; межпокровный олистаетромовый комплекс 
олистостромовой ; верхний аллохтон - андезитабазальтовой и карбо-. _ натной , в :Корн.звой зоне наблюдаются тектоничесме- чешуи , сложен-
ньrе формациями нижнего аллохтона и автохтона. . 

2 .  Формации автохтона в срвременной структуре слагают об
·рамление зоньr и ее основание , нижнего аллохтона - пологие текто- . 
нические по:кровы в юга-западном борту Чарекой структуры и крутые 
тектонические чешуи в корневой зоне . алистостромовая формация 
межпокровнога олистаетромового комплекса полого с размывом пере
крывает авт.охтон и ВИЖ1ЩЙ аллохтон. Формации верхнего аллохтона 
слагают пол<>гие тектонические покровы·. 

Нижний аллохтон ; межпо:кровный алИстостромовый комnлекс и 
верхний аллохтон выполняют сопряженнЫе сии- и антиформные струк
туры , _в северо-восточном борту располажена зона корней нижнего 
аллохтона, круто наклоненная на северо-восток и �одящая на 
большую -глубину. 

3 �  Серпентинитовый меланж �ультра6азитовая формация) выпол
няет nространство между .крутыми тектоническими чешуями в корне
вой зоне , в северо-восточном борту Чарекой зоньr ,  прослеживается 
по геофиЗическим данным до глубиньr 130 км, иногда его фрагменты 
nрисутствуют в подошвах аетанцов тектонических покровов нижнего 
аллохтона в юго-запа.Цной части структуры . 
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Выделяется три комп.леRса олистостром, раэличающихся по сос
таву , возрасту и занимаемому стрУктурному положению . Олистаетро
ма в автохтоне слагает горизонты , согласные со стрУJ<турой вме
щающих терригенных образований . Олистос�ма в теRтоничесRом по
J<рове туфагенного состава нижнего аллохтона также выnолняет го
ризонты , согласные со струRтурой вмещапцей формации. Оба эти 
:комп.леRса алистостром · относятся R гравитационным МИRститам. 06-
·разование олистаетромовой формации , слагающей межпоJ<ровный �с
тостромовый RОМП.ЛеRс , связано с разрушенИем фронтальной части 
ТеRТОНИЧеСRИХ ПО!<рОВОВ , ОНа ОТНОСИТСЯ R ТеRТОНО-rравитациоНННМ 
МИRСТИТам. 

4 .  Предложена схема по�ледовате.льности формирования совре
менной струRтурн ЧарсRой зоны , вlt1110чающая четыре этапа: 

а. В обстановRе растяжения в осевой части бассейна и на со
пряженном с ним подняТии отлагаются формации автохтона, нижнего 
аллохтона и верхнего аллохтона. 

б ..  В условиях сжатия в осевой части бассейна образуется э�
на , из Rоторой на поверхность выжимаются у.льтрабазиты вместе с 
теRтоническими пок;ровами , сложенными внmележащими формациями. 
Формируется нижний аллохтон. 

в .  В результате перемещения теRтоничесRИХ поRровов андези
табазальтового и карбонатного состава формируются межпоRровный 
алистостромовый RoмnлeRc и верхний аллохтон. 

г .  В обстановке сжатия происходит смадчатость и формирует
ся сеть субвертИRальных теRтонических нарушений. 

Формирование с�туры центральной части Иртнш-ЗайсансRой 
сRЛадчатой системы приходится ?а рубеж между ранне- и поздне-
герцинсRими этапами развития (ранний - средний Rар6он) • 

5 .  Продолжение Чарекой зоны прослеживается на север nод 
чехлом Западно-Сибирсtюй плиты в ее фундаменте до широты р .  Васю
ган , а на юг и юга-восток через Северо-Заладный Китай и Южно-Мон
го.льсJ<УЮ зону до Хангай-Гобийских разломов . 

Корни тектонических покровов нижнего аллохтона Чарекой зонн 
расположены в ее северо-восточном �орту , корни поJ<ровов централь
ной частИ герцинид Южной Монголии могут наiодиться в зоне глубин
ного разлома, разделяющего Баянлегскую и Заалтайскую эонн. 
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